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1. Целевой раздел адаптированной основной общеобразовательной программыначального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант5.1)
1.1.Пояснительная запискаАдаптированная основная общеобразовательная программа начального общегообразования (далее - АООП НОО) для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее-ТНР) -это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с учетомособенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей,обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.Данная образовательная программа разработана на основе:- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»№ 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 г. № 99-ФЗ, от 23.07.2013 г. № 203- ФЗ);- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности поосновным общеобразовательным программам - образовательным программам начальногообщего, основного общего и среднего общего образования»;- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начальногообщего образования на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ (одобрена решениемфедерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22декабря 2015 г. № 4/15);- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1598 от 19 декабря2014 г. «Об утверждении федерального государственного стандарта НОО обучающихся сограниченными возможностями здоровья».Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя образовательнаяшкола № 31 ( далее МАОУ СОШ №31) является общеобразовательным учреждением,ориентированным на инклюзивное образование: работу с обучающимися пообщеобразовательным программам и с обучающимися с ОВЗ (с тяжелыми нарушениями речи)Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования дляобучающихся с ОВЗ с ТНР, разработана на основании Федерального государственногообразовательного стандарта начального общего образования для детей с ограниченнымивозможностями здоровья (далее - ФГОС НОО ОВЗ) с учётом Примерной адаптированнойосновной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся стяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1).Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим илифонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии,заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевогоразвития различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах,ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихсяс нарушениями чтения и письма.Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностьюсоответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованиюсверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения.Срок освоения АООП НОО составляет 4 года.Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР являетсяпсихолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителяначальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы,содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особыхобразовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК.Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начальногообщего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
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образования обучающихся с ТНР состоит из двух частей: обязательной части и части,формируемой участниками образовательных отношений.Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего образованияобучающихся с ТНР.АООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результатыреализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов.Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты освоенияобучающимися с ТНР АООП НОО; систему оценки достижения планируемых результатовосвоения АООП НОО.Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ТНР ивключает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных,метапредметных результатов в соответствии с приложением к ФГОС НОО обучающихся сОВЗ, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г.№1598:- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;- программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей областии курсов внеурочной деятельности;- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образажизни;- программу коррекционной работы;- программу внеурочной деятельности.Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательнойдеятельности, а также механизмы реализации АООП НОО.Организационный раздел включает:- учебный план, включающий предметные и коррекционно-развивающую области,направления внеурочной деятельности;- систему специальных условий реализации АООП НООО в соответствии с требованиямистандарта.
1.1.1. Цель и задачи реализации АООП НОО обучающихся с ТНРАдаптированная основная общеобразовательная программа начального общегообразования обучающихся с ТНР направлена на формирование у обучающихся общейкультуры , обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственноэстетическое,социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью всоответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурнымиценностями.Целью реализации АООП НОО обучающихся с ТНР является обеспечение планируемыхрезультатов по достижению выпускником начальной школы целевых установок, знаний,умений, навыков и компетентностей, определяемых личностными, общественными,государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста,индивидуальными особенностями его психоречевого развития и состояния здоровья.Адаптированная образовательная программа предусматривает достижение следующихрезультатов образования:- личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои поступки спринятыми этическими нормами, умение выделять нравственный аспект поведения,сформированность мотивации к учению, сформированность умения учиться;- метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной ивнеурочной деятельности универсальных учебных действий (познавательных, регулятивныхи коммуникативных);- предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или иногопредмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта,
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специфичного для предметной области, по получению этих знаний, их преобразованию впрактике повседневной жизни.- результаты коррекционно-развивающего обучения: коррекция нарушений речевых инеречевых психических функций и поведения, что делает возможным обеспечить овладениеАООП НОО.В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования решаютсяследующие задачи:- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности:принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать своюдеятельность, осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом исверстниками в учебном процессе;- формирование у младших школьников самостоятельной познавательнойдеятельности;- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающеепринятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;- сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасностиобучающихся, обеспечение их эмоционального благополучия;- развитие творческих способностей обучающихся с учетом их индивидуальныхособенностей; сохранение и поддержание индивидуальности каждого ребенка;- создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное образование наданной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующиеступени образования и во внешкольную практику;- овладение обучающимися основами грамотности в различных ее проявлениях (учебной,двигательной, духовно-нравственной, социальной, художественной, языковой,математической, естественнонаучной, технологической).1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основнойобщеобразовательной программы начального общего образования обучающихсяс тяжелыми нарушениями речиВ основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующиепринципы:- принципы государственной политики Российской Федерации в области образования(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства натерритории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступностьобразования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития иподготовки обучающихся и воспитанников и др.);- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностейобучающихся;- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующийего на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» сучетом особых образовательных потребностей;- онтогенетический принцип;- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационногопотенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся;- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировкуна программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образованияобучающихся с ТНР;- принцип целостности содержания образования (содержание образования едино, воснове структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие«образовательной области»);- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность
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овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами иприемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности инормативным поведением;- принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условияхучебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовностьобучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, вдействительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область «жизненнойкомпетенции»;- принцип сотрудничества с семьей.В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены дифференцированный,деятельностный и системный подходы.Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНРпредполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которыеопределяются уровнем речевого развития, характером нарушений речевой функциональнойсистемы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержанияобразования. АООП создается в соответствии с дифференцированно сформулированными вФГОС НОО обучающихся с ТНР требованиями к:- структуре образовательной программы;- условиям реализации образовательной программы;- результатам образования.Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания,предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциалразвития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, созданиявариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическуюкоррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями.Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественнойпсихологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения ивоспитания учащихся, структуру образовательной деятельности с учетом общихзакономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитиеличности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характероморганизации доступной им деятельности.Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании являетсяобучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельностиобучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования.В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНРреализация деятельностного подхода обеспечивает:- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности иповедения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательныхобластях;- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опытадеятельности и поведения;- создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР наоснове формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не толькоуспешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академическихрезультатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненнойкомпетенции, составляющей основу социальной успешности.Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организациядетского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, отказ отрепродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-ориентированные,
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проблемно-поискового характера.Системный подход основывается на теоретических положениях о языке,представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового характера,которая используется как средство общения. Системность предполагает не механическуюсвязь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковымиединицами одного уровня и разных уровней.Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует иреализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты(фонетический, лексический, грамматический, семиотический), тесно взаимосвязанные навсех этапах развития речи ребенка.Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНРявляется включение речи на всех этапах формирования умственных действий и учебнойдеятельности учащихся.В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ТНР реализация системного подходаобеспечивает:- тесную взаимосвязь в формировании речевых и интеллектуальных предпосылоковладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками;- воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития впроцессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО;- реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - формирование речевоговзаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНРУ детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдаетсянарушение процесса формирования произносительной системы родного языка вследствиедефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессовформирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайневариативна и может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило,звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (несоответствующее нормам звуковой системы родного языка).Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженнаяспособность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного составародного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом.Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формированияфонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажениизвуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушениемформирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, толькозвукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такиеобучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим количествомошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью.Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуютсяостаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематическихкомпонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженныхнарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются вразличных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, таки слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткаядикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков,свидетельствующее о низком уровне сформированности дифференцированного восприятияфонем и являющееся важным показателем незакончившегося процесса фонемообразования.У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи.
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Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающиеназвания некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиесясклонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающиеоригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких поситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачиобучающимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп.Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и антонимическихотношений, особенно на материале слов с абстрактным значением.Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфическихсловообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые вречевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менеечастотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющеесяпреимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательныхаффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки однокоренныхслов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается накачестве овладения программой по русскому языку.Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно яркопроявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением.В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употребленииграмматических форм слова.Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточнымипредложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии.Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. Содной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носятнепостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора присравнении правильного и неправильного ответов, с другой - устойчивый характер ошибок,особенно в самостоятельной речи.Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующеесянарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях,пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа назаданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях изсвоей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчестваиспользуются, в основном, простые малоинформативные предложения.Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразныенарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфическихошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловленнедостаточной сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающихпроцессы чтения и письма в норме.Особые образовательные потребности обучающихся с ТНРК особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНРотносятся:- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно соспециалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапеобнаружения первых признаков отклонения речевого развития;- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушениемперед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного ишкольного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полноепреодоление отклонений речевого и личностного развития;- получение начального общего образования в условиях образовательных организацийобщего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося истепени выраженности его речевого недоразвития;- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого
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как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальныхкурсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы;- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психическихфункций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основеобеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями икоррекции этих нарушений;- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия впроцессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения;- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению илиминимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшейнервной деятельности, соматического здоровья;- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучениисодержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимостикоррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся;- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращениясодержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов ииспользования соответствующих методик и технологий;- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве дляразных категорий обучающихся с ТНР;- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования исформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развитияречевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта;- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числеспециализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальныхсредств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия наречевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинскихпоказаний;- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путеммаксимального расширения образовательного пространства, увеличения социальныхконтактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегиии тактики;- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения вкоррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений сродителями.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениямиречи адаптированной основной общеобразовательной программы начального общегообразованияПланируемые результаты освоения АООП НОО ОВЗ (далее — планируемые результаты)являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатамобучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общегообразования. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоенияобучающимися с ОВЗ АООП НОО соответствуют ФГОС НОО.Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО дополняютсярезультатами освоения программы коррекционной работы.Результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО оцениваются как итоговые намомент завершения начального общего образования. Освоение АООП НОО (вариант 5.1)обеспечивает достижение обучающимися с ТНР трех видов результатов: личностных,предметных и метапредметных.Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательнойпрограммы начального общего образования включают индивидуально-личностные качества исоциальные компетенции обучающегося, включающие: овладение жизненной компетенцией,
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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 общеобразовательнойпрограммы начального общего образования отражают:- сформированность основ российской гражданской идентичности;- воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ,национальные свершения, открытия, победы;- осознание роли своей страны в мировом развитии;- уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре,природе нашей страны, ее современной жизни;- осознание своей этнической и национальной принадлежности, формированиеценностей многонационального российского общества, становление гуманистических идемократических ценностных ориентаций;- осознание целостности окружающего мира в его органичном единстве и разнообразииприроды, народов, культур и религий;- формирование уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре другихнародов;- освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственногоповедения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной исоциальной среде;- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятиесоответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитиемотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные мотивы,мотивы достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социальноговзаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе сиспользованием информационных технологий;- овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлятьими;- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, онасущно необходимом жизнеобеспечении;- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;- владение навыками сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различныхсоциальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находитьвыходы из спорных ситуаций;- овладение навыком установления и выявления причинно-следственных связей вокружающем мире;- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе винформационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальнойсправедливости и свободе;- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;- умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соотноситьсвою часть работы с общим замыслом;- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся иразвивающемся мире;- владение этическими чувствами, доброжелательностью и эмоционально-нравственнойотзывчивостью, пониманием и сопереживанием чувствам других людей;- сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы,бережно относиться ко всему живому;- чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию
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собственной речи;- понимание ценности семьи, проявление чувства уважения, благодарности,ответственности по отношению к своим близким;- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков - своих и окружающихлюдей;- овладение способами регуляции своего эмоционального состояния;- сформированность мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению кматериальным и духовным ценностям.Метапредметные результаты освоения адаптированной основнойобщеобразовательной программы начального общего образования включают освоенныеобучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные икоммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющимиоснову умения учиться, и межпредметными знаниями, способность решать учебные ижизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем ООП основного общегообразования, которые отражают:- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовыхучебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;- освоение способов решения задач репродуктивного и продуктивного характера и сэлементами творчества;- сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные действияв соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболееэффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в ихвыполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок;- умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя своидействия с целью, корректировать свою деятельность;- овладение умениями моделирующей деятельности (работать с доступнымипредметными, знаковыми, графическими моделями; создавать простейшие модели);- способность использовать знаково-символические средства представления информациидля создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательныхи практических задач;- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построениемрассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами(словесными, практическими, знаковыми, графическими);- умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытомучебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными ипознавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводитьтекст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемыевеличины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать саудио-, видео-и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационнойизбирательности, этики и этикета;- умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-коммуникативных технологий для решения различных познавательных и коммуникативныхзадач, владеть монологической и диалогической формами речи;- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов иявлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) всоответствии с содержанием конкретного учебного предмета;- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающимисущественные связи и отношения между объектами и процессами;- умение работать в материальной и информационной среде начального общегообразования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного



12

предмета;- овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объемухудожественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами,осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации исоставлять тексты в устной и письменной формах;- умение пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями;- умение задавать вопросы;- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельностьс использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия наэлектронных носителях, обучающие программы, цифровые образовательные ресурсы,мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т.п.);- умение вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работыи работы других в соответствии с этими критериями;- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способностьконструктивно действовать в ситуациях неуспеха;- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками прирешении различных учебных задач;- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться ораспределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимныйконтроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение иповедение окружающих;- использование речи для регуляции своих действий; построения монологическоговысказывания;- умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательныхзадач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся;- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможностьсуществования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение иаргументировать свою точку зрения в оценке данных.Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО дополненырезультатами освоения программы коррекционной работыПланируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речипрограммы коррекционной работыТребования к результатам освоения программы коррекционной работы соответствуюттребованиями ФГОС НОО, и дополняются группой специальных требований.Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устнойречи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма :- отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное инеправильное произнесение звука;- умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру словкак изолированных, так и в условиях контекста;- правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использованиеинтонационных средств выразительной четкой речи;- умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса;- умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз,логического ударения, интонационной интенсивности;- минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и впроизношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам);- умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения ислова;- практическое владение основными закономерностями грамматического и лексическогостроя речи;
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- сформированность лексической системности; умение правильно употреблятьграмматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивнымисловообразовательными моделями; овладение синтаксическими конструкциями различнойсложности и их использование; владение связной речью, соответствующей законам логики,грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию;- сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением иписьмом;- сформированность психофизиологического, психологического, лингвистическогоуровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формойкоммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма);- позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли языкав коммуникации, как основного средства человеческого общения.Требования к результатам овладения социальной компетенцией отражают:- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, онасущно необходимом жизнеобеспечении:- умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде,физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации;- написать при необходимости SMS-сообщение;- умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью,- точно описать возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечениеродителей;- умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение достаточнымзапасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы;- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни:прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе;- представления об устройстве домашней и школьной жизни;- умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлятьречевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций;- умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела;- умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии вобщей коллективной деятельности;- умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности;стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника;- владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке ипроведении праздника;- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задатьвопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;- умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие;- умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации;- умение получать информацию от собеседника и уточнять ее ; прогресс в развитииинформативной функции речи;- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации всоответствии с коммуникативной установкой;- позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованиюразнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций;- готовность слушать собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение иаргументировать его; умение использовать коммуникацию как средство достижения цели вразличных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи;- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведенияребёнка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих;- способность прогнозировать последствия своих поступков; понимание значениясимволов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии
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с их значением; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своегоместа в нем;- умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни,внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основенаблюдений и практического экспериментирования;- умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизнив семье и в школе, соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодействии смиром, понимание собственной результативности; прогресс в развитии познавательнойфункции речи;- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения,принятых ценностей и социальных ролей:- знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (сблизкими в семье, учителями и учениками в школе, незнакомыми людьми в транспорте и т.д.);- наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разныхсоциальных ситуациях и с людьми разного социального статуса;- представления о вариативности социальных отношений; готовность к участию вразличных видах социального взаимодействия; овладение средствами межличностноговзаимодействия; умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегосясоциальные ритуалы;- умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений;прогресс в развитии регулятивной функции речи.Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательнымипотребностями обучающихся.Планируемые результаты:- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом исистемой оценки результатов освоения адаптированной основной общеобразовательнойпрограммы начального общего образования для обучающихся с ОВЗ;- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебныхпредметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качестваосвоения обучающимися с ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной программыначального общего образования.Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО адекватноотражают требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передают спецификуобразовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебныхпредметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствуют возрастнымвозможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ТНР.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметовФормирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся,
реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы
учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при
организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического,
наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития
формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в
этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология»,
«Изобразительное искусство», «Музыка».

Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных действий, каждый
из предметов вносит свой особый вклад для решения этих задач.
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Русский язык. Русский (родной) язык. В результате изучения курса русского языкаобучающиеся при получении начального общего образования научатся осознавать язык какосновное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнётформироваться позитивное эмоционально -ценностное отношение к русскому и родномуязыкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут дляучеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения,интеллектуальных и творческих способностей.В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном иписьменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческомсамовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации вразличных источниках для выполнения учебных заданий.У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общегообразования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи какпоказателям общей культуры человека.Они получат начальные представления о нормах русского и родного литературного языка(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатсяориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбораадекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи присоставлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов.У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые дляуспешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений икоординация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражениюсобственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.Выпускник на уровне начального общего образования: научится осознаватьбезошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; сможетприменять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объемеизученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверятьнаписанное; получит первоначальные представления о системе и структуре русского иродного языков: познакомится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой,словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курсанаучится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы,как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, чтопослужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических ипознавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковымиединицами.В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательнуюпрограмму начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательныйинтерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, чтозаложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русскогоязыка и родного языка на следующем уровне образованияСодержательная линия «Система языка»Раздел «Фонетика и графика»Выпускник научится:-различать звуки и буквы; характеризовать звуки русского языка: гласныеударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие;согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; пользоваться русскималфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов ипоиска необходимой информации в различных словарях и справочниках.Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом наоснове знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимойинформации в различных словарях и справочниках.Раздел «Орфоэпия»
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Выпускник получит возможность научиться:-соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи иоценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебникематериала); находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношенияслова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощьюк учителю,родителям и др.Раздел «Состав слова (морфемика)»Выпускник научится:-различать изменяемые и неизменяемые слова; различать родственные (однокоренные)слова и формы слова; находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание,корень, приставку, суффикс.Выпускник получит возможность научиться-выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебникомалгоритмом, оценивать правильность его выполнения; использовать результатывыполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или речевых задач.Раздел «Лексика»Выпускник научится:-выявлять слова, значение которых требует уточнения; определять значение слова потексту или уточнять с помощью толкового словаря, подбирать синонимы для устраненияповторов в тексте.Выпускник получит возможность научиться:-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; различатьупотребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); оцениватьуместность использования слов в тексте; выбирать слова из ряда предложенных дляуспешного решения коммуникативной задачи.Раздел «Морфология»Выпускник научится:-распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленныхпризнаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова копределенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные,глаголы).Выпускник получит возможность научиться:-проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных,глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведенияморфологического разбора; находить в тексте такие части речи, как личные местоимения инаречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым ониотносятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.Раздел «Синтаксис»Выпускник научится:-различать предложение, словосочетание, слово; устанавливать при помощи смысловыхвопросов связь между словами в словосочетании и предложении; классифицироватьпредложения по цели высказывания, находитьповествовательные/побудительные/вопросительные предложения; определятьвосклицательную/невосклицательную интонацию предложения; находить главные ивторостепенные (без деления на виды) члены предложения; выделять предложения соднородными членами.Выпускник получит возможность научиться:-различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения,обстоятельства; выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разборпростого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильностьразбора; различать простые и сложные предложения.Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
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Выпускник научится:-применять правила правописания (в объёме содержания курса); определять (уточнять)написание слова по орфографическому словарю учебника; безошибочно списывать текстобъёмом 80—90 слов; писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии сизученными правилами правописания; проверять собственный и предложенный текст,находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.Выпускник получит возможность научиться:-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; подбиратьпримеры с определённой орфограммой; при составлении собственных текстовперефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационныхошибок; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определятьспособы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах.Содержательная линия «Развитие речи»Выпускник научится:-оценивать правильность (уместность) выбора языковыхи неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми инезнакомыми, с людьми разного возраста; соблюдать в повседневной жизни нормы речевогоэтикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживатьразговор); выражать собственное мнение и аргументировать его; самостоятельноозаглавливать текст; составлять план текста; сочинять письма, поздравительные открытки,записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.Выпускник получит возможность научиться:-создавать тексты по предложенному заголовку; подробно или выборочно пересказыватьтекст; пересказывать текст от другого лица; составлять устный рассказ на определённую темус использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;-анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находитьв тексте смысловые пропуски; корректировать тексты, в которых допущены нарушениякультуры речи ; анализировать последовательность собственных действий при работе надизложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оцениватьправильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (дляизложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемыхтекстов); соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).Литературное чтение. Литературное чтение на родном (русском языке).Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развитияи успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного ивнешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будетформироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самогосебя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные иучебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширяткругозор.Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследиемРоссии и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости.Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественнуюлитературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы,эмоциональноотзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника.Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый видискусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формированияэстетических потребностей и чувств,познакомятся с некоторыми коммуникативными иэстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественныхпроизведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными
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впечатлениями.К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучениюисистематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимыйуровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальныедействия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основыэлементарной оценочной деятельности.Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением,приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного ипрослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации ипреобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатсясамостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями исправочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческойдеятельности.Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдаяправила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного)произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания опроизведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлятьнебольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания.Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Ониполучат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников,родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты,презентацию).Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практическойработы.Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическомуровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.Виды речевой и читательской деятельностиВыпускник научится:-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; восприниматьчтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цельчтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактови суждений, аргументации, иной информации; прогнозировать содержание текстахудожественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения ; читатьсо скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; различать на практическомуровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенностикаждого вида текста; читать (вслух) выразительно доступные для данного возрастапрозаические произведения и декламировать стихотворные произведения послепредварительной подготовки; использовать различные виды чтения: изучающее, выборочноеознакомительное, выборочное поисковое , выборочное просмотровое в соответствии с цельючтения (для всех видов текстов); ориентироваться в содержании художественного, учебного инаучно- популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, припрослушивании): для художественных текстов: определять главную мысль и героевпроизведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картиныжизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать своеотношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать ихпоследовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания),заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них,подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, сиспользованием словарей и другой справочной литературы;-для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать
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текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в текстетребуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов),заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них,подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, сиспользованием словарей и другой справочной литературы; использовать простейшие приемыанализа различных видов текстов:-для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами,поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержаниетекста;-для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельнымифактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частямитекста, опираясь на его содержание; использовать различные формы интерпретациисодержания текстов:-для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь насодержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясьна некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи,отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступкигероев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;-для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь натексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например,объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержаниемтекста; ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делатьвыводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественныхтекстов); различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в видепересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); участвовать в обсуждениипрослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновыватьсобственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясьна текст или собственный опыт (для всех видов текстов).Выпускник получит возможность научиться:-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста ивысказывать суждение ; осмысливать эстетические и нравственные ценностихудожественного текста и высказывать собственное суждение; высказывать собственноесуждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать егофактами со ссылками на текст; устанавливать ассоциации с жизненным опытом, свпечатлениями от восприятия других видов искусства; составлять по аналогии устныерассказы (повествование, рассуждение, описание).Круг детского чтения (для всех видов текстов)Выпускник научится:-осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданнойтематике или по собственному желанию; вести список прочитанных книг с цельюиспользования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своегокруга чтения; составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение позаданному образцу.Выпускник получит возможность научиться:-работать с тематическим каталогом; работать с детской периодикой; самостоятельнописать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)Выпускник научится:-распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (напримерах художественных образов и средств художественной выразительности) отличать на
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практическом уровне прозаический текст от стихотворного , приводить примерыпрозаических и стихотворных текстов; различать художественные произведения разныхжанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).Выпускник получит возможность научиться:-воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примерыпроявления художественного вымысла в произведениях; сравнивать, сопоставлять, делатьэлементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средствхудожественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение,эпитет);определять позиции героев художественного текста, позицию авторахудожественного текста.Творческая деятельность (только для художественных текстов)Выпускник научится:-создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; восстанавливатьтекст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; составлять устныйрассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; составлятьустный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (дляразных адресатов).Выпускник получит возможность научиться'.-вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературногопроизведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известноелитературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленногопредмета ; писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации илиотзыва; создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного(прослушанного) произведения; создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций саудиовизуальной поддержкой и пояснениями; работать в группе, создавая сценарии иинсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественноепроизведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).Иностранный язык (английский) В результате изучения иностранного языка приполучении начального общего образования у обучающихся будут сформированыпервоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизнисовременного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опытиспользования иностранного языка как средства межкультурного общения, как новогоинструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысловладения иностранным языком.Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не толькозаложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будетспособствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своегонарода. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихсяспособность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру вписьменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе сиспользованием средств телекоммуникации.Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовыхнациональных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности,чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучшеосознать свою этническую и национальную принадлежность.Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образованиявнесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомствона уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражениесвоего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствоватьстановлению обучающихся как членов гражданского общества.
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В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования уобучающихся: сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция , т. е .способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевыхвозможностей и потребностей младшего школьника;расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строеизучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; будут заложены основыкоммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные коммуникативныезадачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения,соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами;сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интереск предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия испециальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности поовладению иностранным языком на следующем уровне образования.Коммуникативные уменияГоворениеВыпускник научится:-участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые ванглоязычных странах; составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;рассказывать о себе, своей семье, друге.Выпускник получит возможность научиться:-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; составлятькраткую характеристику персонажа; кратко излагать содержание прочитанного текста.АудированиеВыпускник научится:-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении ивербально/невербально реагировать на услышанное; воспринимать на слух в аудиозаписи ипонимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных восновном на знакомом языковом материале.Выпускник получит возможность научиться'.-воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нёминформацию; использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слухтекстов, содержащих некоторые незнакомые слова.ЧтениеВыпускник научится:-соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; читать вслухнебольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правилапроизношенияи соответствующую интонацию; читать про себя и понимать содержаниенебольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; читать просебя и находить в тексте необходимую информацию.Выпускник получит возможность научиться'.-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; не обращать внимания нанезнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.ПисьмоВыпускник научится:-выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; писать поздравительнуюоткрытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец); писать пообразцу краткое письмо зарубежному другу.Выпускник получит возможность научиться'.-в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; составлять рассказ вписьменной форме по плану/ключевым словам; заполнять простую анкету; правильнооформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).
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Языковые средства и навыки оперирования имиГрафика, каллиграфия, орфографияВыпускник научится:-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английскогоалфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); пользоваться английскималфавитом, знать последовательность букв в нём; списывать текст; восстанавливать слово всоответствии с решаемой учебной задачей; отличать буквы от знаков транскрипции.Выпускник получит возможность научиться:-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; уточнять написаниеслова по словарю; использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка наиностранный и обратно).Фонетическая сторона речиВыпускник научится:-различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдаянормы произношения звуков; соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;различать коммуникативные типы предложений по интонации; корректно произноситьпредложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.Выпускник получит возможность научиться:-распознавать связующее г в речи и уметь его использовать; соблюдать интонациюперечисления; соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях,союзах, предлогах); читать изучаемые слова по транскрипции.Лексическая сторона речиВыпускник научится:-узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числесловосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; оперировать впроцессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.Выпускник получит возможность научиться:-узнавать простые словообразовательные элементы; опираться на языковую догадку впроцессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).Грамматическая сторона речиВыпускник научится:-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи : существительные сопределённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном имножественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальныеглаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения;прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги длявыражения временных и пространственных отношений.Выпускник получит возможность научиться:-узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; использовать в речибезличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting) , предложениясконструкциейthere is/there are; оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторыеслучаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);Оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes);наречиями степени (much, little, very); распознавать в тексте и дифференцировать слова поопределённым признакам (существительные , прилагательные, модальные/смысловыеглаголы).Математика. В результате изучения курса математики обучающиеся на уровненачального общего образования: научатся использовать начальные математические знания
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для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных ипространственных отношений; овладеют основами логического и алгоритмическогомышления, пространственного воображения и математической речи, приобретутнеобходимые вычислительные навыки; научатся применять математические знания ипредставления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт примененияматематических знаний в повседневных ситуациях; получат представление о числе какрезультате счета и измерения , о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнятьустно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонентарифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопятопыт решения текстовых задач; познакомятся с простейшими геометрическими формами,научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способамиизмерения длин и площадей; приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важныедля практике -ориентированной математической деятельности умения, связанные спредставлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекатьнеобходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравниватьи обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.Числа и величиныВыпускник научится:-читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона ;устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числоваяпоследовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельновыбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц,увеличение/уменьшение числа в несколько раз); группировать числа по заданному илисамостоятельно установленному признаку; классифицировать числа по одному илинескольким основаниям, объяснять свои действия; читать, записывать и сравнивать величины(массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин исоотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр— метр, метр — дециметр , дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр —миллиметр).Выпускник получит возможность научиться:-выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),объяснять свои действия.Арифметические действияВыпускник научится:-выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание ,умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованиемтаблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (втом числе деления с остатком); выполнять устно сложение, вычитание, умножение и делениеоднозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах100 (в том числе с нулём и числом 1); выделять неизвестный компонент арифметическогодействия и находить его значение; вычислять значение числового выражения (содержащего2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок).Выпускник получит возможность научиться:-выполнять действия с величинами; использовать свойства арифметических действий дляудобства вычислений; проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратногодействия, прикидки и оценки результата действия и др.).Работа с текстовыми задачамиВыпускник научится:-устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планироватьход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; решать арифметическимспособом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью;решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина,
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треть, четверть, пятая, десятая часть); оценивать правильность хода решения и реальностьответа на вопрос задачи.Выпускник получит возможность научиться:- решать задачи в 3—4 действия; находить разные способы решения задачи.Пространственные отношенияГеометрические фигурыВыпускник научится:-описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямойугол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); выполнятьпостроение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат,прямоугольник) с помощью линейки, угольника; использовать свойства прямоугольника иквадрата для решения задач ; распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называтьгеометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.Геометрические величиныВыпускник научится:- измерять длину отрезка; вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата,площадь прямоугольника и квадрата; оценивать размеры геометрических объектов,расстояния приближённо (на глаз).Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника,площадь фигуры, составленной из прямоугольников.Работа с информациейВыпускник научится: читать несложные готовые таблицы; заполнять несложныеготовые таблицы; читать несложные готовые столбчатые диаграммы.Выпускник получит возможность научиться: читать несложные готовые круговыедиаграммы ; достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; сравнивать и обобщатьинформацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; пониматьпростейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...», «если... то...»,«верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»); составлять, записывать ивыполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; распознавать одну и туже информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); планироватьнесложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощьютаблиц и диаграмм; интерпретировать информацию, полученную при проведении несложныхисследований (объяснять, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и прогнозы).Окружающий мир В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся науровне начального общего образования: получат возможность расширить, систематизироватьи углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях каккомпонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе,человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве иразнообразии природы, народов, культур и религий; обретут чувство гордости за свою Родину,российский народ и его историю, осознают свою этническую и национальнуюпринадлежность в контексте ценностей многонационального российского общества, а такжегуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующихформированию российской гражданской идентичности;- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к мируприродыи культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наукв их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личногоопыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными,знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении;
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- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения слюдьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иномумнению, истории и культуре других народов;- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваиватьумения проводить наблюдения в природе , ставить опыты, научатся видеть и пониматьнекоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его измененияпод воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культурыродного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамичноизменяющемся и развивающемся мире;-получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поискаинформации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создаватьсообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшиепрезентации в поддержку собственных сообщений;-примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитиемотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения,самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе винформационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальнойсправедливости и свободе.В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической икультурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правилаповедения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарныенормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной исоциальной среде.Человек и природа Выпускник научится: узнавать изученные объекты и явления живойи неживой природы;_описывать на основе предложенного плана изученные объекты иявления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;_сравниватьобъекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерныхсвойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы ;_проводитьнесложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшеелабораторное оборудование и измерительные приборы ; следовать инструкциям_и правиламтехники безопасности при проведении наблюдений и опытов; использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемомИнтернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений,создания собственных устных или письменных высказываний; использовать различныесправочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных наоснове иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поисканеобходимой информации ;_использовать готовые модели (глобус, карту, план) дляобъяснения явлений или описания свойств объектов;_обнаруживать простейшие взаимосвязимежду живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их дляобъяснения необходимости бережного отношения к природе;-определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влиянияэтих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; пониматьнеобходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения;использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения иукрепления своего здоровья.Выпускник получит возможность научиться: использовать при проведениипрактических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи иобработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений иопытов;_моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованиемвиртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;_осознавать ценностьприроды и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила
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экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды иэлектроэнергии) и природной среде; пользоваться простыми навыками самоконтролясамочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правиларационального питания и личной гигиены;_выполнять правила безопасного поведения в доме,на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастныхслучаях;_планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познанияокружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.Человек и общество Выпускник научится: узнавать государственную символикуРоссийской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы иродного края; находить на карте мира Российскую Федерацию , на карте России Москву, свойрегион и его главный город;_различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученныеисторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событийна «ленте времени»;_используя дополнительные источники информации (на бумажных иэлектронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты,относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихсязнаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;_оценивать характервзаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников,этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности иэмоционально- нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей исопереживания им;_использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) идетскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы,объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.Выпускник получит возможность научиться: осознавать свою неразрывную связь сразнообразными окружающими социальными группами;_ориентироваться в важнейших длястраны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможноевлияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;_наблюдатьи описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательнойдеятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, этноса,страны; _ проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленныедоговорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками вофициальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности винформационной образовательной среде; определять общую цель в совместнойдеятельности и пути её достижения; договариваться о распределении функций и ролей;осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оцениватьсобственное поведение и поведение окружающих.Основы религиозных культур и светской этики. Планируемые результаты освоенияпредметной области «Основы религиозных культур и светской этики» включают общиерезультаты по предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебномумодулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам православнойкультуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейскойкультуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики.Общие планируемые результаты.В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности,семьи, основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народовРоссии, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях;– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственномусовершенствованию и духовному развитию;– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности,становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике,основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в
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Российской Федерации;– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установкуличности поступать согласно своей совести;Планируемые результаты по учебным модулям.Основы православной культурыВыпускник научится:– раскрывать содержание основных составляющих православной христианскойкультуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормыотношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиознойтрадиции, истории ее формирования в России;– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционныхрелигий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, вистории России;– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизнилюдей и общества;– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианскойрелигиозной морали;– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвоватьв диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбраннымтемам.Выпускник получит возможность научиться:– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственноесамосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российскогообщества, народов России духовно-нравственных ценностей;– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры иповедением людей, общественными явлениями;– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурныхтрадиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектахчеловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровняхобщего образования.Основы исламской культурыВыпускник научится:– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовнойтрадиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаии обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье,религиозное искусство, отношение к труду и др.);– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, историиее формирования в России;– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционныхрелигий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, вистории России;– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизнилюдей и общества;– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиознойморали;– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвоватьв диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбраннымтемам.Выпускник получит возможность научиться:
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственноесамосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российскогообщества, народов России духовно-нравственных ценностей;– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведениемлюдей, общественными явлениями;– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурныхтрадиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектахчеловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровняхобщего образования.Основы буддийской культурыВыпускник научится:– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовнойтрадиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаии обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье,религиозное искусство, отношение к труду и др.);– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции,истории ее формирования в России;– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционныхрелигий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, вистории России;– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизнилюдей и общества;– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиознойморали;– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвоватьв диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбраннымтемам.Выпускник получит возможность научиться:– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственноесамосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российскогообщества, народов России духовно-нравственных ценностей;– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведениемлюдей, общественными явлениями;– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурныхтрадиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектахчеловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровняхобщего образования.Основы иудейской культурыВыпускник научится:– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовнойтрадиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаии обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье,религиозное искусство, отношение к труду и др.);– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, историиее формирования в России;– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционныхрелигий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, вистории России;– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизнилюдей и общества;
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиознойморали;– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвоватьв диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбраннымтемам.Выпускник получит возможность научиться:– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственноесамосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российскогообщества, народов России духовно-нравственных ценностей;– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведениемлюдей, общественными явлениями;– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурныхтрадиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектахчеловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровняхобщего образования.Основы мировых религиозных культурВыпускник научится:– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи иобряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье,религиозное искусство, отношение к труду и др.);– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия,ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей,семей, народов, российского общества, в истории России;– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизнилюдей и общества;– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвоватьв диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбраннымтемам.Выпускник получит возможность научиться:– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственноесамосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российскогообщества, народов России духовно-нравственных ценностей;– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведениемлюдей, общественными явлениями;– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурныхтрадиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектахчеловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровняхобщего образования.Основы светской этикиВыпускник научится:– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской)этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека игражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурномунаследию народов России, государству, отношениядетей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей,идеалов в жизни людей, общества;
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– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей иобщества;– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской(гражданской) этики;– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвоватьв диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбраннымтемам.Выпускник получит возможность научиться:– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственноесамосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российскомобществе норм светской (гражданской) этики;– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики иповедением людей, общественными явлениями;– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурныхтрадиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения приизучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.Музыка .Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоенияпрограммы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждениямузыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческойдеятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальныхинструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованныхпредставлений.В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность ксаморазвитию, мотивация к обучению и познанию ; понимание ценности отечественныхнационально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальнойпринадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуреее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственномразвитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческойдеятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую частьокружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать своимысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использоватьмузыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластическихкомпозиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, вимпровизации.Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение кискусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальномуискусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку,самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитиихудожественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительскихзамыслов.У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вестидиалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческойдеятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями,развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность,способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатсяорганизовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, втом числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности сдрузьями, родителями.Предметные результаты освоения программы отражают:- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее
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роли в духовно-нравственном развитии человека;- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материалемузыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса кмузыкальному искусству и музыкальной деятельности;- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальномупроизведению;- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации,создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.Предметные результаты по видам деятельности обучающихсяВ результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшемприменять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной,музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальнойдеятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены нагармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств , музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских итворческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программыпозволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной имузыкально-театральной жизни школы, города, региона.Слушание музыкиОбучающийся:1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельныеэлементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций,средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового,эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знаетособенности звучания оркестров и отдельных инструментов.5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских,женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного,академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностейрепертуара.6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке;балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русскихнародных инструментов.7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальныхформ: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы,вариаций, рондо.8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки,отечественной и зарубежной классики.10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных,маршеобразных движений, пластического интонирования.Хоровое пениеОбучающийся:1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения всоответствии с их образным строем и содержанием.3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильноепевческое дыхание.
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5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку взависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, нефорсированным звуком.6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливопроизносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительностиисполнения.7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементамидвухголосия. Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)Обучающийся:1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детскогооркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле - дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числетембровые возможности синтезатора.Основы музыкальной грамотыОбъем музыкальной грамоты и теоретических понятий:1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление оклавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке:сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных иполовинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисункахисполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность -восприятие и передача в движении.4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объемепервой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотамвыученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных),песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия', мажорное и минорное. Интервалы итрезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушаниямузыки.7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение.Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийсяполучит возможность научиться, реализовывать творческий потенциал, собственныетворческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретациимузыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкальнопластическомдвижении и импровизации); организовывать культурный досуг, самостоятельнуюмузыкально-творческую деятельность; музицировать; использовать систему графическихзнаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; владеть певческимголосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективнойтворческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов;адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выбореобразцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира ;оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых мероприятий;представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой
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деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции(фонотека, видеотека).Изобразительное искусство В результате изучения изобразительного искусства науровне начального общего образования у обучающихся:будут сформированы основы художественной культуры: представление о спецификеизобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении сискусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведенияискусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениямдействительности и художественный вкус;сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности - способностиоценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов,воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству,Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом,которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора,понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве,любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственностиза другого человека;появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала вдуховной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм,способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; установитсяосознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей , формкультурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятсяконкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мойдом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народаРоссийской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир вего органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; будутзаложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордостиза свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической инациональной принадлежности, ответственности за общее благополучие.Обучающиеся: овладеют практическими умениями и навыками в восприятиипроизведений пластических искусств и в различных видах художественной деятельности:графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании,декоративно-прикладном искусстве; смогут понимать образную природу искусства; даватьэстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира,к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формаххудожественно-творческой деятельности ; научатся применять художественные умения,знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных ихудожественно-практических задач, познакомятся с возможностями использования втворчестве различных ИКТ- средств; получат навыки сотрудничества со взрослыми исверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человекаявлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; смогутреализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания ипредставления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческихситуаций в повседневной жизни.Восприятие искусства и виды художественной деятельностиВыпускник научится: различать основные виды художественной деятельности (рисунок,живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн , декоративно -прикладноеискусство) и участвовать в художественно -творческой деятельности, используя различныехудожественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
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различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;эмоционально- ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передаватьв художественно- творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своёотношение к ним средствами художественного образного языка; узнавать, воспринимать,описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского имирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие,красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; приводить примерыведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона,показывать на примерах их роль и назначение.Выпускник получит возможность научиться: воспринимать произведенияизобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания и выразительныхсредств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях ;_видеть проявленияпрекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе,на улице, в быту;_высказывать аргументированное суждение о художественныхпроизведениях , изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.Азбука искусства. Как говорит искусство?Выпускник научится: создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и впространстве; использовать выразительные средства изобразительного искусства:композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественныематериалы для воплощения собственного художественно- творческого замысла ; различатьосновные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённостьс помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачихудожественного замысла в собственной учебно- творческой деятельности; создаватьсредствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- прикладного искусства образчеловека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передаватьхарактерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; наблюдать, сравнивать,сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметыразличной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов вживописи, скульптуре , графике, художественном конструировании; использоватьдекоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделийи предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передаватьв собственной художественно -творческой деятельности специфику стилистики произведенийнародных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).Выпускник получит возможность научиться: пользоваться средствамивыразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно- прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно- творческой деятельности;передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета,при создании живописных композиций на заданные темы;_моделировать новые формы,различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы,человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства икомпьютерной графики; выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции,используя язык компьютерной графики в программе Paint.Значимые темы искусства .О чём говорит искусство?Выпускник научится: осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственнойхудожественно -творческой деятельности; выбирать художественныематериалы, средства художественной выразительности для создания образов природы,человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета,явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествамданного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способыдействия.Выпускник получит возможность научиться: видеть, чувствовать и изображать
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красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;_понимать и передавать вхудожественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира;проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; изображать пейзажи,натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;_изображать многофигурныекомпозиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.Технология В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровненачального общего образования: получат начальные представления о материальной культурекак продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметноммире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязипредметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной средынравственноэстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценностипредшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохраненияи развития культурных традиций; получат начальные знания и представления о наиболееважных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметовматериальной культуры; получат общее представление о мире профессий, их социальномзначении, истории возникновения и развития; научатся использовать приобретенные знания иумения для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, приизготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. Решение конструкторских, художественно-конструкторскихи технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений,формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.Обучающиеся: в результате выполнения под руководством учителя коллективных игрупповых творческих работ , а также элементарных доступных проектов, получатпервоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предметакоммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместнойпродуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных,распределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества ивзаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий -исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации,обобщения; получат первоначальный опыт организации собственной творческойпрактической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальныхучебных действий : целеполагания и планирования предстоящего практического действия,прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля икоррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимуюпечатную и электронную информацию;познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основнымиустройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простымиинформационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеютприемами поиска и использования информации, научатся работать с доступнымиэлектронными ресурсами;получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельнообслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогатьмладшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы такихсоциально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность,добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность,потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурномунаследию.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,самообслуживание Выпускник научится: иметь представление о наиболее
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распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах,современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать ихособенностщ понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствиеизделия обстановке, удобство (функциональность) , прочность, эстетическуювыразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой наинструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнеготруда.Выпускник получит возможность научиться: уважительно относиться к труду людей;понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в томчисле традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; пониматьособенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарнуюпроектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути егореализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия,комплексные работы, социальные услуги).Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамотыВыпускник научится: на основе полученных представлений о многообразии материалов,их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбиратьдоступные в обработке материалы для изделий по декоративно -художественным иконструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; отбирать и выполнять взависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологическиеприёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки,формообразовании, сборке и отделке изделия);_применять приёмы рациональной безопаснойработы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими(ножницы) и колющими (швейная игла);_выполнять символические действия моделированияи преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознаватьпростейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливатьплоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.Выпускник получит возможность научиться', отбирать и выстраивать оптимальнуютехнологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителемзамысла; прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинироватьхудожественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей.Конструирование и моделированиеВыпускник научится: анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму,определять взаимное расположение, виды соединения деталей;_решать простейшие задачиконструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: надостраивание, придание новых свойств конструкции; изготавливать несложныеконструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступнымзаданным условиям.Выпускник получит возможность научиться: соотносить объёмную конструкцию,основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток; создаватьмысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи илипередачи определённой художественно- эстетической информации; воплощать этот образ вматериале.Практика работы на компьютереВыпускник научится: выполнять на основе знакомства с персональным компьютеромкак техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действияс компьютероми другими средствами ИКТ , используя безопасные для органов зрения,нервной системы, опорно- двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнятькомпенсирующие физические упражнения (мини- зарядку); пользоваться компьютером для
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поиска и воспроизведения необходимой информации; пользоваться компьютером длярешения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом,рисунками, доступными электронными ресурсами).Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмамиработы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а такжепознакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки.Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятийфизической культурой или существенных ограничений по нагрузке)В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего образования начнутпонимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физическогоразвития, физической подготовленности и трудовой деятельности.Знания о физической культуреВыпускник научится: ориентироваться в понятиях «физическая культура» , «режимдня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз,уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр,занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешноевыполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физическихкачеств; ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основныефизические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) идемонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; характеризоватьспособы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать местазанятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и наоткрытом воздухе).Выпускник получит возможность научиться:-выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольнойдеятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физическойподготовленности.Способы физкультурной деятельностиВыпускник научится:-отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнятьих в соответствии с изученными правилами; организовывать и проводить подвижные игры ипростейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивномзале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; измерятьпоказатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила,быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вестисистематические наблюдения за динамикой показателей.Выпускник получит возможность научиться:-вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утреннейгимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий,результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития ифизической подготовленности; целенаправленно отбирать физические упражнения дляиндивидуальных занятий по развитию физических качеств; выполнять простейшие приёмыоказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.Физическое совершенствованиеВыпускник научится:-выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости,равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальнойтаблицы); выполнять организующие строевые команды и приёмы ; выполнять акробатические
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упражнения (кувырки, стойки, перекаты); выполнять гимнастические упражнения наспортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); выполнять легкоатлетическиеупражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма); выполнять игровыедействия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.Выпускник получит возможность научиться:-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; выполнять эстетическикрасиво гимнастические и акробатические комбинации; играть в баскетбол, футбол иволейбол по упрощённым правилам; выполнять тестовые нормативы по физическойподготовке; плавать, в том числе спортивными способами; выполнять передвижения налыжах.
1.3.Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речипланируемых результатов освоения адаптированной основнойобщеобразовательной программы начального общего образованияСистема оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоенияАООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ТНР планируемыхрезультатов освоения программы коррекционной работы в поддержке освоения АООП НОО,обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся,успешность в развитии различных видов деятельности, -закрепляет основные направления ицели оценочной деятельности, описывает объект и содержание оценки, критерии, процедурыи состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границыприменения системы оценки;- ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитаниеобучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебныхпредметов начального общего образования и формирование универсальных учебныхдействий;- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО,позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатовначального общего образования;- предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся,освоивших АООП НОО) и оценку эффективности деятельности образовательногоучреждения;- позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся иразвития жизненной компетенции.Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценкиподготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемыерезультаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы,предмета, курса.При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работниковобразования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базойвыступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы,составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получитвозможность научиться» для каждой учебной программы.При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектомоценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки иосновные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемыхрезультатов для каждой учебной программы.Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированнойобразовательной программы начального общего образования предполагает комплексныйподход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достиженияобучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных ипредметных.
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Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемыхрезультатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точкуотсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания»и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, анеобходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинствомобучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорногоуровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение имтребований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и егопревышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся с ТНР, выстраиватьиндивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.Поэтому в текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированныеучеником, соотносятся с оценками типа:«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой,свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебныхдействий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебномматериале;«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системызнаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также округозоре, широте (или избирательности) интересов, а также используется традиционнаясистема отметок по 5-балльной шкале.В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющиедруг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практическиеработы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).Оценка метапредметных результатовОбъектом оценки метапредметных результатов служит сформированность уобучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий,содержание которых представлено в разделах планируемых результатов: «Регулятивныеучебные действия», «Познавательные учебные действия», «Коммуникативные учебныедействия», «Чтение: работа с информацией». Оценка осуществляется в рамках интеграциивнутришкольного контроля, текущей, промежуточной и итоговой аттестации.Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентовобразовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной частибазисного учебного плана и внеурочной деятельности. Основное содержание оценкиметапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокругумения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, собственно, иобеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний иумений, включая организацию этого процесса.К метапредметным результатам относятся:- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умениепланировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиямиеё реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать своидействия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок,проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существеннойинформации из различных информационных источников;- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемыхобъектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известнымпонятиям;
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- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,принимать на себя ответственность за результаты своих действий.Оценка предметных результатовОценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимсяпланируемых результатов по отдельным предметам. Содержательной и критериальной базойоценки предметных результатов служат планируемые результаты начального образования.Достижение планируемых результатов обеспечивается за счёт основных компонентовобразовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной частиучебного плана.Внутренняя система оценки достижения планируемых результатов освоения программыосновного начального образования предполагает проведение в рамках итоговой ипромежуточной аттестации трех контрольных работ:- итоговая работа по русскому языку (диктант и итоговая работа);- итоговая работа по математике;- итоговая комплексная работа на межпредметной основе.В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном вСтандарте, предметные результаты содержат в себе:- систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается черезучебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний}',- систему формируемых действий с учебным материалом (далее — системупредметных действии), которые направлены на применение знаний, их преобразование иполучение нового знания.Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоенияпрограммы коррекционной работыПредметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоенияпрограммы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития ,оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм логопедическоговоздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранениембазового объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки.В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющиедруг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практическиеработы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).Таким образом, особенностями системы оценки являются:- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,метапредметных и личностных результатов общего образования);- использование планируемых результатов освоения основных образовательныхпрограмм в качестве содержательной и критериальной базы оценки;- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основесистемно -деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;- оценка динамики образовательных достижений обучающихся;- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качестваобразования;- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестацииобучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развитиясистемы образования;- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария ипредставлению их;- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующейдинамику индивидуальных образовательных достижений;- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работамитаких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы,



самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализацииобразовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общегообразования строится вокруг оценки:- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение вэмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познаниенового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества сучителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» какпример для подражания;- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за своюРодину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю,осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира;развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видетьсвои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию испособам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижениярезультата, стремления к совершенствованию своих способностей;- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различныхточек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков идействий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
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2. Содержательный разделСодержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ОВЗ,включает в себя программы, курсы, ориентированные на достижение личностных,предметных, метапредметных результатов2.1. Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся стяжелыми нарушениями речиПрограмма формирования универсальных учебных действий на ступени начальногообщего образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий)конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатамосвоения основной образовательной программы начального общего образованияобучающихся с ОВЗ, дополняет традиционное содержание образовательно- воспитательныхпрограмм и служит основой для разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин.Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение
системно -деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана
способствовать реализации развивающего потенциала общего образования, развитию
системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа
образовательного процесса и обеспечивающей обучающимся с ТНР умение учиться,
способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как
освоения обучающимися с ТНР конкретных предметных знаний и навыков в рамках
отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального
опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от
соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и
сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся с ТНР . Качество
усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий.

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения
метапредметных умений , т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.

Задачи программы.- установить ценностные ориентиры начального образования;
- определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
- выявить в содержании предметных линий учебных комплектов завершённых

предметных линий (под редакцией УМК «Школа России»), универсальные учебные действия
и определить условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных
ситуациях.

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего
образования: устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;

- определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных
действий в младшем школьном возрасте;

- выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в
соответствии с УМК «Школа России»;

- определяет условия , обеспечивающие преемственность программы формирования уобучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальномуи основному общему образованию в соответствии с УМК «Школа России».Ценностные ориентиры начального общего образованияЗа последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения впредставлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний , умений инавыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения какпроцесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную
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позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, бытьготовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный,социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях крезультатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевыеустановки системы начального общего образования:формирование основ гражданской идентичности личности на основе:- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознанияответственности 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 наоснове:- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству идружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать правокаждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческихпринципов нравственности и гуманизма:- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива иобщества и стремления следовать им;- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так ипоступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) какрегуляторов морального поведения;- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство снациональной, отечественной и мировой художественной культурой;развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, аименно:- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,мотивов познания и творчества;- формирование умения учиться и способности к организации своейдеятельности(планированию, контролю, оценке);развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности какусловия её самоактуализации:- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам иумения адекватно их оценивать; развитие готовности к самостоятельным поступкам идействиям, ответственности за их результаты;- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности кпреодолению трудностей, жизненного оптимизма;- формирование умения противостоять действиям и влияниям, 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.

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения
и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития
обучающихся.

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего
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образованияПоследовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися,
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение
их мотивации и интереса к учёбе.

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности
целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка,
сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в
образовательной организации.

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика,
которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и
обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом
возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем
подростковом и старшем подростковом возрасте).

Понятие «универсальныеучебные действия»В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания,
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого
процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как
обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в
различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей
осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных
характеристик.

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение
обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные
и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции
(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка).

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения
обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и
ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.

Функции универсальных учебных действий:-обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты

деятельности;
-создание условий для гармоничного развития личности, её самореализации на основе

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают
преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и
регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально-предметного
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содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и

формирования психологических способностей обучающегося.
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный,
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и
коммуникативн ый.Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий:
-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;-смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебнойдеятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждаетк деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какоезначение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;-нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральныйвыбор.У выпускника будут сформированы:- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца«хорошего ученика»;- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,учебно-познавательные и внешние мотивы;- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решенияновой задачи;- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе насамоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиямконкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей идругих людей;- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в формеосознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувствасопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственностичеловека за общее благополучие;- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так ипоступков окружающих людей;- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциацияморальных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного отдоконвенционального к конвенциональному уровню;- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов моральногоповедения;- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;- установка на здоровый образ жизни;- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовностьследовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,здоровьесберегающего поведения;
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- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой иотечественной художественной культурой.Выпускник получит возможность для формирования:- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения кобразовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного впреобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценкизнаний;- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решениязадач;- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерияуспешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках идеятельности;- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральныхдилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства,устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении ипоступках;- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство какзначимую сферу человеческой жизни;- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся умениеорганизовывать свою учебную деятельность.К ним относятся:- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что ужеизвестно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётомконечного результата; составление плана и последовательности действий;- прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения знаний,его временных характеристик;- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном сцелью обнаружения отклонений и отличий от эталона;- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способдействия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценкиэтого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужноусвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; • саморегуляциякак способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуациимотивационного конфликта) и преодолению препятствий.Выпускник научится:- принимать и сохранять учебную задачу;- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале всотрудничестве с учителем;- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еёреализации, в том числе во внутреннем плане;- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы винтерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
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оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и заданной области;- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей идругих людей;- различать способ и результат действия;-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценкии учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для созданиянового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой формехода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном ииностранном языках.Выпускник получит возможность научиться:- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;- преобразовывать практическую задачу в познавательную;- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебномматериале;- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и поспособу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вноситьнеобходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.Общеучебные универсальные действия'.- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач сиспользованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источниковинформации;- структурирование знаний;- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменнойформе;- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретныхусловий;- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатовдеятельности;- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости отцели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация ивосприятие разных текстов художественного, научно-популярного, публицистического иофициально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовойинформации;- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмовдеятельности при решении проблем творческого и поискового характера.Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия'.-моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель , гдевыделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая), преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющихданную предметную.Логические универсальные действия .- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание свосполнением недостающих компонентов;- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
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- подведение под понятие, выведение следствий;
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- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектови явлений;- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;доказательство;- выдвижение гипотез и их обоснование.Постановка и решение проблемы'.- формулирование проблемы;- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поисковогохарактера.Выпускник научится:- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебныхзаданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включаяэлектронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числеконтролируемом пространстве Интернета;- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающеммире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включаявиртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;- строить сообщения в устной и письменной форме;- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередьтекстов);- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественныхпризнаков;- осуществлять синтез как составление целого из частей;- проводить сравнение, анализ и классификацию по заданным критериям;- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,свойствах и связях;- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целогоряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;- устанавливать аналогии;- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,выделения существенных признаков и их синтеза;- владеть рядом общих приёмов решения задач.Выпускник получит возможность научиться:- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсовбиблиотек и Интернета;- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощьюинструментов ИКТ;- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач взависимости от конкретных условий;- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельнодостраивая и восполняя недостающие компоненты;- осуществлять сравнение, анализ и классификацию, самостоятельно выбираяоснования и критерии для указанных логических операций;- строить логическое рассуждение, включающее установлениепричинноследственных связей;- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
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Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечиваютсоциальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению илидеятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективномобсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивноевзаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.К коммуникативным действиям относятся:- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —определение цели, функций участников, способов взаимодействия;- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сбореинформации;- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценкаальтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;- управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера исвоих собственных;- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли всоответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической идиалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическиминормами родного языка, современных средств коммуникации.Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, вкоторой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется егоотношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастногоразвития.Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитиеспособности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира,определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно--
исследовательской и проектной деятельности обучающихся с ТНР в рамках урочной и
внеурочной деятельности

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на
развитие метапредметных умений.

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс
обучения является важным инструментом развития познавательной сферы,
приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к
предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного
открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-
исследовательской и проектной деятельности - возможность активизировать учебную
работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом
передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-
исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на
развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в
большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования
и решения практических задач.

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при
этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли
субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть
самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит
задачи, ищет средства для решения поставленных задач.

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного
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обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений:
наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы,
экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения
обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения
исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических
средств решения учебных и практических задач, а также особенностей
математического, технического моделирования, в том числе возможностей
компьютера.

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в
индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и
проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, на
которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на
конкретном уроке.

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектнойдеятельности младших школьников с ТНР рассматриваются такие метапредметныерезультаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать,моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия,устанавливать причинно следственные связи и работать с источниками информации.Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы дляпроведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. Вкачестве результата следует также включить готовность слушать и слышатьсобеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательныевопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своихмыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве сдругими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и пониматьсобственные сильные и слабые стороны ; отвечать за свои действия и их последствия.

2.2. Основное содержание учебных предметовРусский язык. Родной язык.Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в общейсистеме образования обучающихся с ТНР. Это обусловлено характером и структуройречевого дефекта у детей с ТНР, с одной стороны, и исключительной ролью речи впсихическом развитии ребенка, с другой стороны. Кроме того, от успешного усвоенияродного языка во многом зависит и успеваемость учащихся по всем другим предметам.У детей с ТНР отмечается несформированность как импрессивной, так иэкспрессивной речи, нарушения как устной, так и письменной речи. У школьников сТНР оказываются недостаточно сформированными многие уровни и этапы речевойдеятельности: мотивационный, смысловой, языковой, сенсомоторный. Однаковедущим в структуре речевого дефекта этих детей является недоразвитие языковогоуровня речевой деятельности, которое проявляется в нарушении усвоения языковыхединиц и правил их сочетания, комбинирования, в нарушении использованиязакономерностей языка в процессе речевого общения.
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Нарушения речевого развития у учащихся с ТНР проявляются как на уровнепрактического использования языка, так и на уровне осознания правил языка. Особеннострадает осознание языковых правил , т.е. формирование языковых обобщений:фонематических, лексических , морфологических, синтаксических.В связи с этим в процессе обучения русскому языку учащихся с ТНР проводитсяцеленаправленная и систематическая работа по коррекции нарушений речи, развитиюфонетико-фонематической и лексико-грамматической стороны речи, формированиюдиалогической и монологической речи. Преподавание русского языка осуществляетсяс использованием различных методов, но имеет главной целью коррегироватьнедостатки речевого развития, создать предпосылки для овладения школьнымизнаниями, умениями и навыками.Специально разработанная система занятий по русскому языку предусматриваетовладение детьми различными способами и средствами речевой деятельности,формирование языковых обобщений, правильное использование языковых средств впроцессе общения, учебной деятельности, закрепление речевых навыков в спонтаннойречи.В связи с этим в процессе преподавания русского языка ставятся следующиезадачи: повысить уровень речевого и общего психического развития обучающихся стяжелыми нарушениями речи; осуществлять профилактику специфических исопутствующих (графических, орфографических) ошибок; закрепить практическиенавыки правильного использования языковых средств в речевой деятельности;сформировать фонематические, лексические, морфологические, синтаксическиеобобщения, а в дальнейшем и осознание некоторых правил языка на уроках русскогоязыка, литературного чтения, развития речи; формировать «чувство» языка, умениеотличать правильные языковые формы от неправильных;выработать навыки правильного, сознательного чтения и аккуратного,разборчивого, грамотного письма;развить умение точно выражать свои мысли в устной и письменной форме;обеспечить коррекцию нарушений устной речи, профилактику и коррекцию дислексий,дисграфий и дизорфографий.Каждый раздел программы должен включать перечень тем, расположенных вопределенной логической последовательности, охватывать круг основныхграмматических понятий, умений, орфографических и пунктуационных правил инавыков. Система подачи материала должна обеспечивать условия осознания языковыхзакономерностей и формирования языковой системы.На всех уроках обучения русскому языку ставятся и решаются какобразовательные, развивающие, так и коррекционные задачи.Виды речевой деятельностиСлушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятиезвучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемомтексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общениядля эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладениедиалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончитьразговор, привлечь внимание и т. и. Практическое овладение устнымимонологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание,повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуацияхучебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождениянеобходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
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Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценкасодержания, языковых особенностей и структуры текста.Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системеобучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетомгигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо поддиктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержанияпрослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольшихсобственных текстов (рассказов) по интересной детям тематике (на основевпечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин , просмотрафрагмента видеозаписи и т. и.).Учебный предмет «Русский язык» состоит из двух разделов: «Обучение грамоте»(I класс (I-II четверти, начало III четверти) и «Русский язык» (I - IV класс).а) Обучение грамотеПисьменная речь (чтение и письмо) представляет собой более сложную формуречевой деятельности. Овладение чтением и письмом характеризует более высокийуровень речевого развития ребенка. Вместе с тем овладение навыком чтения и письматребует достаточно высокого уровня сформированности устной речи, языковыхобобщений (фонематических, лексических, морфологических, синтаксических).В процессе овладения чтением и письмом обучающийся переходит отпрактического владения устной речью к осознанию языковых процессов.Учитывая особенности нарушений речи у обучающихся с ТНР, а такжепсихологическую характеристику процессов овладения чтением и письмом,содержание программы в I классе по данному разделу предусматривает формированиеследующих умений: анализировать предложения на слова; определять слоговуюструктуру слова; правильно артикулировать звуки;правильно воспроизводить звукослоговую структуру слов, особенномногосложных и со стечением согласных в соответствии с правилами орфоэпии;различать звуки, особенно сходные акустически и артикуляторно, на слух; определятьразличия гласных и согласных, ударных и безударных гласных, звонких и глухих,твердых и мягких, а также свистящих, шипящих, характеризовать звуки по их основнымпризнакам (согласный - гласный , звонкий - глухой, твердый - мягкий);осуществлять звуковой анализ слов; сравнивать слова по их слоговому и звуковомусоставу; различать зрительные образы букв, определять их сходство и различие;синтезировать слоги в слова, слова в предложения; овладевать слитным послоговымчтением; правильно понимать читаемые слова, предложения, тексты; каллиграфическиправильно воспроизводить зрительные образы букв и слов.Процесс обучения грамоте в I классе подразделяется на два периода:подготовительный или добукварный; букварный.В подготовительный период формируются необходимые речевые и неречевыепредпосылки обучения грамоте. Для успешного овладения чтением и письмом детидолжны анализировать предложения на слова, осуществлять слоговой ифонематический анализ, дифференцировать звуки на слух и в произношении, иметьдостаточный словарный запас, владеть грамматическим строем речи. Овладениебуквенными обозначениями предполагает умение дифференцировать зрительно-пространственные образы букв, а также выработать графомоторные навыки,необходимые для их воспроизведения.В подготовительный период обучения грамоте необходимо привлечь вниманиедетей к речи, ее звуковой стороне, научить детей выделять из речевого потокаотдельные слова, познакомить с основной функцией слова- обозначением предмета,действия, признака предмета. Дети учатся определять общие, повторяющиеся слова впредложениях, дополнять предложение словом, определять место того или иного словав предложении.
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Лишь после закрепления представлений о слове как значимой единице речирекомендуется переходить к анализу звукослогового состава слова.В процессе развития слогового анализа выделяются 3 этапа:- определение слогового состава слова с опорой на вспомогательные приемы(отхлопывание, отстукивание и др.);- определение слогового состава слова с опорой на гласные звуки, во внешнейречи;- определение количества слогов во внутренней речи (например, по заданиюпридумать слова с двумя слогами).Работа по анализу звуковой структуры слова проводится с учетомонтогенетической последовательности появления различных форм звукового анализа впроцессе речевого развития и содержит:- узнавание звука на фоне слова;- выделение первого и последнего звука в слове и определение места звука в слове(начало, середина, конец слова);- определение последовательности, количества, позиционного места звука в словепо отношению к другим звукам (какой по счету звук в слове, перед каким звуком, послекакого звука слышится).Навык узнавания звука на фоне слова в серии заданий по выделению 5-6 звуков(последовательно), например а, у, м, ж, р. Работа над каждым звуком начинается санализа сюжетной картинки. В процессе беседы по картинке выделяется ипроговаривается детьми соответствующее звукоподражание (а-а - плачет ребенок, у-у -воет волк, м-м - мычит теленок, ж-ж - жужжит жук, р-р - рычит собака).После воспроизведения звукоподражания обучающиеся учатся слышать этот звукв односложных и двухсложных словах, включающих данный звук и не включающихего (например, определяют, слышится ли жужжание жука в словах жук, окно, пожар,мыло, жираф).Выделение первого и последнего звука в односложных — двухсложных словах,определение места звука: начало, середина, конец.Прежде всего школьники учатся выделять первый ударный гласный из слова (Оля,Аня, Уля), далее формируется умение выделять первый согласный (не взрывной) изодносложных слов (например, звук м в словах мак, мох, мал и др.).В дальнейшем дети учатся выделять глухой взрывной звук в конце слова (кот, мак),сонорный звук в конце слова (дым, дом, сон, сын).Определение последовательности, количества и места звука в слове. Эта формафонематического анализа является наиболее сложной и формируется у обучающихся сТНР длительное время. Вместе с тем определение последовательности, количества иместа звуков в слове представляет собой важную предпосылку для успешногоовладения чтением и письмом.Развитие этой формы фонематического анализа рекомендуется проводить вбукварный период в два этапа:- развитие фонематического анализа простых односложных слов (без стеченийсогласных);- развитие фонематического анализа двух-трехсложных слов.Развитие фонематического анализа односложных слов необходимо проводить сучетом поэтапного формирования умственных действий ;а)выполнение действия фонематического анализа с опорой на внешние действия(графические схемы и фишки);б)выполнение действия фонематического анализа в речевом плане; в) анализзвукового состава слова по представлению.На первом этапе предполагается использование картинок, готовой графическойсхемы, фишек. Анализируя хорошо знакомые слова (например, ум, ах, мак, дом), дети
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последовательно выделяют звуки и закрывают клеточки фишками.На втором этапе школьники определяют звуковую структуру односложных словтолько в речевом плане, без опоры на готовую графическую схему.На третьем этапе дети выполняют задание на фонематический анализ в умственномплане (например, выбирают картинки, в названии которых 3 звука, подбирают слова, вкоторых 3 звука).В процессе анализа звукослоговой структуры двух-трехсложных слов школьникизнакомятся с понятием слог, со слоговым составом слова, анализируют звуковуюструктуру более сложных слов, усваивают слогообразующую роль гласных.Фонематический анализ двух-трехсложных слов проводится параллельно последам слогового анализа.Предусматривается постепенное усложнение речевого материала, предлагаемогодетям для звукового анализа:- односложные слова без стечений согласных;- слова типа мама, муха; слова типа сахар, каток;- слова со стечением согласных в середине слова (мурка, кошка);- односложные слова со стечением согласных в начале слова (двор, стол);- односложные слова со стечением согласных в конце слова (волк, парк);- двухсложные слова со стечением согласных в начале слова (крыша).Одним из важных звеньев процесса обучения грамоте является формирование уобучающихся с ТНР зрительно-пространственных функций и развитие тонкой ручноймоторики.Программу учебного предмета «Обучение грамоте» I класса составляютследующие разделы:Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов,различающихся одним или несколькими звуками.Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных,согласных твердых и мягких, звонких и глухих.Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.Определение места ударения.Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционнымспособом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показательмягкости предшествующего согласного звука.Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами соскоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтениеслов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями ипаузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности ивыразительности 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 поддиктовку и при списывании.Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкоймоторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться напространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдениемгигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо поддиктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением.
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Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. Проверканаписанного при помощи сличения с текстом -образцом и послогового чтениянаписанных слов.Правильное оформление написанных предложений (большая буква в началепредложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людейи кличках животных.Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала дляанализа. Наблюдение над значением слова.Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов,изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения всоответствии с заданной интонацией.Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:- раздельное написание слов;- обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши);- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;- перенос слов по слогам без стечения согласных;- знаки препинания в конце предложения.Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслухи при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательногохарактера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий,наблюдений.Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Обучениеграмоте»:- развитие функций фонематической системы;- развитие базовых высших психических функций, обеспечивающих процессычтения и письма;- умение различать понятия «предложение», «слово», «слог», «звук»;- умение анализировать структуру простого предложения и слова;- знание русского алфавита;- умение различать зрительные образы букв;- усвоение гигиенических требований при письме;- умение графически правильно воспроизводить зрительные образы букв и слов,простые предложения;- овладение разборчивым, аккуратным почерком;- первоначальное овладение навыком письма;- овладение послоговым чтением, правильным пониманием читаемых слов,предложений, текстов;- овладение языковыми обобщениями (фонематическими, морфологическими,синтаксическими);- овладение предпосылками для формирования навыков орфографическиграмотного письма.б) Русский языкОсвоение содержания начального курса русского языка осуществляется на основеанализа изучаемых языковых процессов с учетом содержания программы пограмматике.Процесс усвоения отдельных грамматических тем осуществляется в следующейпоследовательности:1 .выделение языковых единиц (например, слов, морфем) в речи окружающих,уточнение семантики, различение грамматических, лексических значений вимпрессивной речи;2 .установление связи грамматического или лексического значения со звуковымобразом морфемы (например, значение орудийности с флексиями -ом, -ой и др.);
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3 .закрепление практических навыков использования грамматической формы вэкспрессивной речи (на основе аналогии, практического обобщения);4 .углубленное осознание грамматических закономерностей, их формулированиес использованием лингвистической терминологии, закрепление формулировокграмматических правил;5 .закрепление грамматических закономерностей в письменной речи, осознаниеорфограмм.При изучении различных тем грамматики за основу должна быть принятасемантика языка, дифференциация различных лексических и особенно грамматическихзначений.Начальный курс русского языка для обучающихся с ТНР включает следующиеразделы: «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Лексика (состав слова, морфология)»,«Синтаксис», «Орфография и пунктуация» «Развитие речи», что соответствуетпрограмме по русскому языку общеобразовательной школы и обеспечиваетвозможность перехода обучающихся с ТНР в общеобразовательную школу.Распределение количества часов по разделам и темам в каждом классеосуществляется учителем самостоятельно с учетом коррекционно- развивающих задач,уровня речевого развития и подготовленности школьников.Для обеспечения системности в обучении разделы программы по грамматике иправописанию (по содержанию, последовательности изучения тем) тесно связаны спрограммами по развитию речи, обучению грамоте, литературному чтению.Большое внимание при обучении русскому языку учащихся с ТНР должно бытьуделено повторению. Повторение изученного учащимися материала предупреждает егозабывание, позволяет восстановить забытое, является базой для изучения новогоматериала, содействует углублению и расширению знаний, умений, навыков, делая ихосознанными, прочными и более системными.В программе выделяется определенное количество часов на повторение в началегода и итоговое. Повторение в начале учебного года проводится на специальныхуроках.В начале учебного года важно не просто восстановить полученные ранее знания, ауглубить их и систематизировать. При планировании материала для повторенияследует учитывать состояние знаний, умений и навыков, уровень развития речиучащихся, ориентируясь при этом на изучение новых тем. При повторении грамматико-орфографических тем учитель закрепляет умения и навыки в упражнениях на новом,более сложном речевом материале, использует новые методы и приемы, уделяетбольше внимания творческим и самостоятельным работам учащихся. Программойопределяется перечень тем для повторения. На итоговое повторение в конце учебногогода также отводятся специальные уроки.Итоговое повторение является эффективным только в том случае, если учитель втечение учебного года уделяет серьезное внимание текущему и тематическомуповторению. При планировании материала для повторения учитель ставит следующиезадачи: углубить, обобщить и систематизировать знания, ликвидировать пробелы взнаниях по конкретной теме, закрепить правильные речевые навыки учащихся.Фонетика и орфоэпия. Графика. Орфография. В связи с особенностями нарушенийустной и письменной речи обучающихся с ТНР большое внимание уделяется даннымразделам.Работа по развитию фонематических процессов восприятия, анализа, синтеза,представлений начинается с первых уроков обучения грамоте и проводитсясистематически на уроках русского языка в течение всего процесса обучения вначальной школе.Во II, III и IV классах учащиеся закрепляют навыки дифференциации звуков,фонематического анализа и синтеза на все более усложняющемся речевом материале,
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знакомятся с некоторыми особенностями русской графики, с трудными случаямибуквенной символики.Большое значение уделяется закреплению этих умений и навыков в письменнойречи с целью коррекции дислексий и дисграфий, а также для предупреждениядизорфографии.В этой связи особо важными являются упражнения по развитию умений соотноситьзвуки и буквы: гласные — в ударной и безударной позиции; согласные — в различныхпозициях в слове (например, согласные в конце слов и перед гласными звуками).Сформированные у детей умения дифференцировать звуки, анализироватьзвуковой и буквенный состав слова, определять ударные и безударные гласные создаютусловия для овладения правилами орфографии, предусмотренными программойначальной школы.Так, на основе умения дифференцировать твердые и мягкие согласные , учащиесязнакомятся с обозначением мягкости согласных с помощью йотированных гласных,мягкого знака, с правилами правописания ши-жи, ча-ща, чу-щу, чк-чн в словах, мягкогознака после шипящих, на конце имен существительных, правописанием мягкого знакав неопределенной форме и во 2-м лице единственного числа настоящего времениглаголов.На основе умения дифференцировать глухие и звонкие согласные учащиесяусваивают правила правописания глухих и звонких согласных в корне слова (в конце ив середине), в приставках, в предлогах.На основе умения дифференцировать ударные и безударные гласные учащиесяовладевают правописанием безударной гласной в корне слова, безударной гласной вприставках, предлогах, правописанием безударной гласной в окончаниях различныхчастей речи.Опора на звуковую дифференциацию необходима при изучении темы «Двойнаясогласная».С учетом уровня речевого развития учащихся и изучаемой грамматической темыупражнения по развитию звукобуквенного анализа выполняются на словах,относящихся к разным частям речи. Звукослоговой и морфемный составанализируемых слов усложняется от класса к классу следующим образом:- слова, произношение которых не расходится с написанием (мак, зонт);- слова, произношение которых расходится с написанием, но количество звуков ибукв одинаково (дуб, кора, Москва);- слова, в которых количество звуков и букв неодинаково (конь, пальто, местный)',- слова с разделительным мягким знаком (листья); слова с йотированнымигласными в сильной позиции; в начале слова и в середине слова после нейотированнойгласной (яма, маяк).Обучающееся с ТНР овладевают знанием алфавита: правильным называнием букв,знанием их последовательности, использованием алфавита при работе со словарями,справочниками, каталогами.В связи с тем, что изучение и анализ звукового состава русского языка являетсяусловием изучения многих грамматических тем, в программе не выделяетсяопределенное количество часов на этот раздел.Содержание программы по данным разделам организует и направляет работуучителя на совершенствование культуры речи младших школьников (четкоеартикулирование звуков, правильное произношение слов, развитие дикции), напредупреждение и коррекцию дисграфии, профилактику дизорфографии, на овладениенавыками орфографически правильного письма.Лексика (состав слова, морфология). Программа предусматривает рассмотрениеслова в единстве его лексического и грамматического значений. В связи с этим приизучении данного раздела программы выделяются два направления:
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1) лексико-семантическое (изучается лексическое значение слова и семантическиесвязи слов с другими словами), многозначность слова (антонимы, синонимы и т. д.)2) лексико-грамматическое (слово изучается как элемент грамматического строя,как носитель тех или иных грамматических значений).При обучении русскому языку обучающихся с ТНР с целью предупреждения икоррекции лексико-фонетических, лексико-семантических, лексико-грамматических,лексико-стилистических ошибок повышается роль целенаправленного, системноговведения языкового материала, постепенного его усложнения.Неотъемлемой частью уроков русского языка является словарная работа какважное направление развития речи учащихся.Организуя наблюдения за значениями слов в различных предложениях, учительподводит детей к осознанию того, что слова обозначают те или иные предметы иявления действительности, действия, признаки предметов, что одно и то же словоможет употребляться в разных значениях (многозначность). Учащиеся знакомятся супотреблением слов в переносном значении, учатся подбирать слова, сходные позначению (синонимы), выявлять в них оттенки, подбирать слова противоположногозначения (антонимы).Упражнения на подбор синонимов, антонимов, рассмотрение синонимическихрядов, антонимических противопоставлений, включение слова в тематический ряд, влексикосемантическую группу, установление родовидовых и других семантическихотношений помогают учащимся осознать место слова в лексической системе языка,способствуют формированию семантических полей, актуализации словаря.Необходимо уделять большое внимание закреплению связи звукового играфического образа слова с его значением, формированию способности ксловообразованию, развитию навыков семантического и морфологического анализаслов.Программой предусматривается тщательный выбор слов для лексическихупражнений на уроке с учетом уровня речевой подготовки учащихся, изучаемойграмматической и лексической темы, словарного состава текстов учебников.Необходимо, чтобы лексические упражнения способствовали не только расширению,обогащению, уточнению и актуализации словаря, но и формированию мыслительныхопераций анализа, синтеза, сравнения, обобщения.Состав слова (морфемика). При изучении данной темы учащиеся знакомятся сродственными словами и признаками их определения, овладевают навыкомморфологического анализа слова, учатся дифференцировать грамматические значения,выраженные в некорневых морфемах. Ориентировка в морфологическом составе слова,изучение родственных слов, сравнение этих слов по значению и звуковому составуспособствуют уточнению и расширению структуры значения слова, обогащениюсловаря, формированию у детей навыков орфографически правильного письма.Программой II класса предусмотрено развитие у детей представлений о составеслова, об однокоренных словах, о некоторых морфемах (корне, окончании).Первоначально в упражнениях по выделению корня слова используются такиеслова, корень которых имеет конкретное значение и может существовать в качествесамостоятельного слова (дом, мир). Позднее используются слова, в которых корень непредставляет собой самостоятельного слова, но легко выделяется как часть слова (соты,леса). Уделяется большое внимание умению отличать родственные слова от формыслова. В процессе этой работы школьники приобретают навыки словоизменения иправильного его использования в устной речи. Знакомство с новой морфологическойчастью слова - окончанием - начинается с дифференциации формы существительныхединственного и множественного числа, существительных различных падежных форм.Упражнения по выделению окончания слова включают на первых этапах работы слова,в которых окончание непосредственно следует за корнем и является ударным, а их
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грамматическое значение доступно пониманию детей с нарушениями речи (например,значение множественности: стол — столы, слон — слоны).Во II классе школьники обучаются образованию слов более сложнойморфологической структуры (по образцу).В III классе состав слова изучается полностью (корень, окончание, суффикс,приставка), осуществляется практическое знакомство с простейшими случаямисловообразования.Ознакомление с суффиксом как новой морфологической частью слова происходиттогда, когда учащиеся уже умеют выделять и корень, и окончание. Сопоставляя ианализируя однокоренные слова, школьники приходят к пониманию того, что междукорнем и окончанием может быть небольшая часть слова (вставка), благодаря которойслово приобретает то или иное значение. Рекомендуется начинать знакомство ссуффиксами на словах, имеющих суффикс, но не имеющих окончания (дом — домик,рот — ротик).В работу по словообразованию вначале включаются самые распространенныесуффиксы (-очк, -ечк, -тель, -ик, -оньк, -ник).Наиболее доступен школьникам с нарушениями речи морфологический анализслов, образованных посредством суффиксов со значением уменьшительности,ласкательности, увеличительности и т. д. (-очк, -ик, -к).В дальнейшем школьники изучают суффиксы, посредством которых обозначаютсяпрофессии (-щик, -чик, -ист, -тель, -арь), а также суффиксы, посредством которыхобразуются различные части речи.Словообразующая роль суффиксов очевиднее, доступнее, чем словообразующаяроль приставок. В связи с этим приставка как часть слова изучается после темы«Суффикс». Знакомство со значением приставок целесообразно начинать сморфологического анализа глаголов. Значение глагольных приставок необходимоуточнять с использованием действий и графического обозначения. В дальнейшемучащиеся усваивают значение приставок в морфологической структуреприлагательных и существительных. В процессе работы над приставкой сначалауточняется лексическое значение глагола, от которого будет образовано слово сприставкой (например, ходить), затем сопоставляется значение исходного глагола иглагола с приставкой (ходить — входить). В дальнейшей работе анализируются глаголыс одинаковым корнем, но с приставками противоположного значения (входить —выходить). Эта система работы дает возможность учащимся уяснить значениеприставок, способствует формированию морфологических обобщений.Необходимо учить школьников отличать приставки от предлогов, правильносоотносить их в словосочетаниях как в устной, так и в письменной речи, особенноприставки и предлоги, имеющие сходный звуко-буквенный состав (пошел по дороге,отъехал от во-рот).Отрабатывая тему «Приставки», учитель может группировать их следующимобразом: приставки-антонимы, приставки с согласной (глухой — звонкой) в конце;приставки с безударной гласной (а, о, е); приставки с 1, 2, 3 буквами , конкретнаяприставка с учетом ее многозначности; наиболее употребительные приставки сразными значениями (пространственным, временным, неполноты или полнотыдействия).Осмысливая морфологическую структуру слова, школьники начинают пониматьзависимость значения слова от его словообразующих элементов.В IV классе учащиеся закрепляют умения и навыки по теме «Состав слова»,приобретенные ими во II—III классах, в начале учебного года (раздел «Повторение») ,затем развивают и совершенствуют их на более сложном языковом материале(используются слова разных частей речи с более трудной семантикой, сложнойморфологической структурой) при изучении новых тем, предусмотренных программой.
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Во II, III, IV классах систематически проводится разбор слов по составу вразличных его формах, моделирование слов по составу, узнавание слов по данноймодели, придумывание слов к данной модели.В процессе работы над морфемным составом слова проводится уточнениелексического значения слов, относящихся к различным частям речи.Владение морфемным анализом слова и словообразованием является необходимойосновой для успешного развития орфографической зоркости, осознания учащимисясущности морфологического принципа письма (без сообщения термина).Большое внимание в программе уделяется звуковому анализу морфем, различениюи выделению морфем слова, расширению запаса однокоренных слов,совершенствованию навыка подбора проверочного слова, т.е. навыкам, необходимымдля овладения орфографически правильным письмом.Начиная со II класса учащиеся овладевают двумя способами проверки: путемизменения формы слова и путем подбора однокоренных слов.На основе изучения состава слова усваивается правописание: гласных и согласныхв приставках; гласных в суффиксах; согласных (глухих - звонких, твердых - мягких,непроизносимых, двойных) в корне слова ; безударных гласных (проверяемых инепроверяемых) в корне слова; разделительных ь и ъ.Морфология.Программа предусматривает изучение грамматической темы «Морфология» всвязи со словарно-логической, словарно- орфографической и лексической работой.Одной из ведущих задач изучения частей речи является уточнение смысла слов,которыми учащиеся уже пользовались ранее, обогащение словарного запаса новымисловами, относящимися к различным частям речи, развитие умения точно употреблятьслова. В процессе изучения частей речи учащиеся знакомятся с грамматическимизначениями существительных (род, число, падеж и т. д.) и их звуковым оформлением,закрепляют литературные орфоэпические нормы их употребления.Школьники учатся распознавать (различать) части речи на основе их семантики(общего лексического значения), вопросов, формы словоизменения. В связи сизучением частей речи идет и систематизация знаний о частях слова (корень, суффикс).В начальных классах изучаются следующие части речи: имена существительные, именаприлагательные, глаголы, личные местоимения, предлоги.Содержание работы по изучению частей речи усложняется, расширяется от классак классу.Имя существительное.Во II классе учащиеся практически усваивают общее лексическое значение именисуществительного (обозначение предмета), практически усваивают грамматическиепризнаки имени существительного , учатся ставить вопросы кто? что? к словам,различать по вопросу одушевленные и неодушевленные существительные (безтермина), имена существительные нарицательные и собственные (без термина),знакомятся с изменением существительных по числам (вводится термин «единственноеи множественное число»), знакомятся со словами , имеющими только единственное,только множественное число, учатся практически распознавать род именсуществительных (подставляя притяжательные и личные местоимения).В III классе у школьников формируется лексико-грамматическое понятие «имясуществительное» и вводится термин «имя существительное». Учащиеся группируютсуществительные по родам, учатся правильно писать родовые окончания именсуществительных, знакомятся с правилом употребления ь на конце существительныхженского рода после шипящих (рожь, но нож). Учащиеся обращают внимание на то,что существительное в предложении выступает и в роли подлежащего, и в роливторостепенного члена предложения.В IV классе углубляются знания об имени существительном. Школьники изучают
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изменение имен существительных по числам и падежам, учатся распознавать типсклонения. Овладевая склонением существительных, ученики знакомятся с семантикойпадежей (их значением), вопросами, окончаниями и предлогами в предложно-падежных конструкциях. Дается название падежей. Отрабатывается правописаниебезударных падежных окончаний.Имя прилагательное.Изучению имени прилагательного уделяется особое внимание, так какупотребление прилагательных вызывает у обучающихся с ТИР значительныетрудности, сопровождается большим количеством аграмматизмов , что связано сотвлеченным характером лексического значения прилагательных, необходимостьювыделения признака из общего образа предмета, правильного оформления(согласования) связи между прилагательным и существительным.Во II классе учащиеся знакомятся с общим лексическим значением слов,отвечающих на вопросы какой? какая? какое? какие? Школьники практическиусваивают понятие признака предмета (вкус, цвет и т. д.), учатся распознавать словаэтой категории в речи, узнают, что слово, обозначающее признак предмета , связано вречи по смыслу с другим словом (обозначающим предмет), проводят первоначальныенаблюдения над изменением прилагательных (без термина) по родам и числам с опоройна род и число существительных, учатся ставить вопрос к прилагательным.Первоначально проводится работа над прилагательными с ударным окончанием,которое совпадает с окончанием вопроса (-ой, -ая, -ое).В III классе проводится более углубленное ознакомление со значением инекоторыми формальными признаками имени прилагательного, у школьниковформируется лексикограмматическое понятие «имя прилагательное». Школьникизнакомятся с изменением по родам и числам, с родовыми окончаниями и окончаниямимножественного числа. Учащиеся усваивают, что имя прилагательное в предложенииявляется второстепенным членом предложения. Уточняется характер связиприлагательного с существительным (род и число прилагательного зависят от рода ичисла существительного, с которым оно связано).В IV классе углубляются знания об изменении прилагательных по родам и числам.Центральное место отводится правописанию безударных падежных окончанийприлагательных. Учащиеся получают практические знания о полных и краткихприлагательных.Глагол.В связи с нарушениями синтаксической структуры предложения у детей с ТНРизучению глагола как части речи отводится большое место в программе. Это связано стем, что именно глагол чаще всего выступает в роли предиката, является основныморганизующим звеномструктуры предложения. Кроме того, усвоение предикативности являетсянеобходимым условием формирования внутренней речи.Во II классе учитель раскрывает общее лексическое значение глаголов. Учащиесяанализируют употребление в речи (без термина) слов, отвечающих на вопросы чтоделать? что сделать?, учатся правильно ставить вопрос к слову. Уточнение значенияглагола необходимо проводить в процессе дифференциации значенийсуществительных, прилагательных, глаголов (предмет, признак, действие предмета).Одновременно осуществляется практическое знакомство учащихся с изменениемглаголов по числам, временам, глаголов прошедшего времени по родам, усвоение видовглаголов.Начинать работу целесообразно с таких глаголов, морфологический составкоторых включает корень и окончание (ходит, прыгает, бросает, ест), на примередействий, которые могут быть выполнены самими учащимися. В дальнейшем словарьучащихся пополняется приставочными глаголами. Школьники усваивают, что глагол в
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предложении является главным членом предложения - сказуемым.В III классе у учеников формируется лексико-грамматическое понятие «глагол».Школьники упражняются в определении вида глагола, что подготавливает их кзнакомству с изменением глагола по временам и усвоению соответствующих терминов(настоящее, прошедшее, будущее время). Учащиеся знакомятся с изменением глаголовпо числам, ведут наблюдения за изменением по лицам (в прошедшем времени),закрепляют употребление и правописание частицы «не» с глаголами, правописаниенеопределенной формы глагола.В IV классе школьники более углубленно знакомятся с неопределенной формойглагола (без суффикса -ся и с суффиксом -ся), со спряжением глаголов, упражняются враспознавании спряжения глагола по неопределенной форме, учатся распознавать лицоглагола (по местоимению и окончанию).Программой предусмотрены упражнения в спряжении глаголов (сначала сударными, затем с безударными окончаниями) , изучение глаголов-исключений. Уучащихся формируются предпосылки правильного правописания личных безударныхокончаний глагола, правописания ь после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лицаединственного числа в настоящем времени.Местоимение. Местоимения изучаются в IV классе.Учащиеся знакомятся с личными местоимениями 1, 2, 3-го лица единственного имножественного числа, осознают их значение, учатся правильно употреблятьместоимения в устной и письменной речи. Серьезное внимание уделяетсяправописанию местоимений с предлогами, безударной гласной в местоимениях.Склонение местоимений не изучается, но в практическом плане учащиеся закрепляютформы словоизменения личных местоимений: например, спросить у (я, ты, он, она, вы).Предлог. Работа над предлогом проводится в течение четырех лет обучения вначальной школе в качестве самостоятельной темы.Учащиеся изучают предлог со II класса. Учитель формирует представление опредлоге как слове, как служебной части речи, знакомит учащихся с ролью предлога впредложении, со значением предлогов. Школьники изучают правописание предлогов(единообразное написание, не совпадающее с произношением гласных и согласных,раздельное написание с другими словами), закрепляют различие между предлогами иприставками.У обучающихся с ТНР эти правила вызывают затруднения, поэтому необходимоучитывать степень лексической, морфологической и фонетической трудности приподборе речевого материала.Анализируется звукобуквенный состав сочетания предлога со словом. Уделяетсябольшое внимание упражнениям по определению места предлога в предложении.Знания о предлогах закрепляются при изучении падежей имен существительных воII— IV классах.Союзы. Как служебные части речи, они рассматриваются лишь в связи с изучениемраздела «Синтаксис».Наречие. Ознакомление с наречиями в начальных классах проводится напрактическом уровне. Правописание наиболее распространенных наречий усваиваетсяучащимися в словарном порядке.Школьники учатся правильно употреблять слова, относящиеся к разным частямречи, в словосочетаниях, предложениях, в связных текстах. Работа над значениямиразличных частей речи, их грамматическими формами проводится в тесной связи сразвитием мышления и речи в процессе наблюдения , сравнения, анализа языковыхединиц на различном (по звуковой, морфологической и синтаксической структуре)речевом материале.Синтаксис. Пунктуация. Работа над предложением занимает важное место вобучении учащихся с ТНР. В течение всех лет обучения в начальной школе учащиеся
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постоянно получают знания о видах предложений с точки зрения цели высказывания(повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные), о членахпредложения, о связи слов в предложении, о словосочетаниях, о пунктуации.Изучение предложения пронизывает все темы начального курса русского языка.Усвоение морфологии, фонетики, орфографии проводится на синтаксической основе.Именно в структуре предложения школьники осознают роль частей речи, ихсловоизменение, овладевают лексикой языка, так как именно словосочетание ипредложение раскрывают все оттенки лексического и грамматического значения.Употребление слова в различных словосочетаниях и предложениях способствуетуточнению, закреплению и актуализации словарного запаса школьников.При изучении предложения большое внимание уделяется формированию у детейобщих закономерностей построения предложений, овладению моделей предложений(основных типов), от простых к более развернутым, осознанию семантическойструктуры предложения, установлению семантических и формально-языковых связеймежду словами предложения , умению самостоятельно моделировать типыпредложения в речи.Школьники усваивают основные характерные признаки предложения, анализируяего смысловую, синтаксическую и интонационную структуру.Овладение различными структурами предложений и осознание наиболее общихзакономерностей их построения предполагает наблюдение, сопоставление различныхтипов предложений, обобщение на основе их анализа, самостоятельное моделирование,активизирующее творческие языковые процессы школьников с ТНР.Во II классе дети должны научиться вычленять предложение из текста , отличатьего от отдельных слов и словосочетаний, соблюдать при произношении и чтениисредства интонационного оформления коммуникативного типа предложения, усвоитьправила записи предложения, употребляя большую букву в начале предложения изнаки препинания в конце предложения, уметь составлять, распространятьпредложения (по вопросам, по картине, по графической схеме).Школьники учатся определять, о ком или о чем говорится в предложении, находитьсоответствующие слова, закреплять навыки нахождения главных членов предложения,ставить вопросы к главным членам предложения, составлять схему семантическойструктуры простого предложения.Программой предусмотрено усвоение таких понятий и терминов, как «главныечлены предложения», «подлежащее», «сказуемое».Вначале учащиеся анализируют предложения, в которых второстепенные членынепосредственно относятся к подлежащему и сказуемому, позднее берутся для анализапредложения, в которых к одному главному члену относится нескольковторостепенных. Во время изучения второстепенных членов важно работать наданализом и составлением схем семантической и синтаксической структурыпредложения.Если во II классе учитель ограничивается горизонтальными схемами, то в III классевключаются в работу вертикальные схемы, где отражается зависимостьвторостепенных членов от главных.В IV классе знания учащихся по теме «Предложение» углубляются и расширяются.Школьники получают сведения о предложениях с однородными членами (содиночными союзами и, а, но и без союзов), узнают, что однородными могут быть какглавные, так и второстепенные члены предложения.Программой предусмотрено усвоение правил пунктуации (запятая междуоднородными членами, а также перед союзами а, но). В этой связи учащиеся знакомятсяс интонацией перечисления, осознавая, что пауза в речи при перечислении обозначаетсяна письме.В IV классе учащиеся на практическом уровне усваивают некоторые особенности
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сложных предложений (без терминов).Продолжается работа над моделированием, схемами предложений. Онауглубляется и усложняется. В процессе составления графической схемы обозначаютсячасти речи, которыми выражаются члены предложения, вводятся знаки препинания исоюзы.От класса к классу усложняется синтаксический разбор предложений (простыхнераспространенных, простых распространенных), увеличивается объемсамостоятельной работы. Учащиеся упражняются в анализе и составлениипредложений с разными частями речи, включающими изученные орфограммы.Работу над предложением необходимо связывать с формированием у учащихсяпунктуационных умений, для чего организуется наблюдение над интонацией, надизменением смысла высказывания в зависимости от интонации. Эта работапредполагает обучение школьников постановке логического ударения (без сообщениятермина).На материале темы «Предложение» у учащихся с нарушениями речи закрепляютсянормы произношения, формируются грамматические умения, вырабатываютсяорфографические, пунктуационные навыки.Развитие речи. Уточнение и обогащение словаря. Слова, выражающие поручения,приказания. Слова, обозначающие предметы, действие, местоположение, направление,временные отношения и качество предметов. Слова, обозначающие детенышейживотных, виды трудовой деятельности, профессиональные занятия и профессии,характеризующие предмет по материалу, веществу, принадлежности лицу илиживотному, отношению к месту или группе лиц. Слова с общим корнем, обозначающиепредмет и его качество, лицо и производимое им действие: действия, различающиесяпо завершенности и незавершенности и др.Слова, обозначающие сравнение признаков предметов, оттенки цветов, сэмоциональноэкспрессивной окраской, выражающие морально-этическую оценку,нравственные понятия, с переносным значением, образные выражения.Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные инеопределенные местоимения и наречия). Слова и словосочетания, выражающиеотношение говорящего к тому, о чем он говорит (вводные слова и словосочетания).Слова, придающие высказыванию различные смысловые и эмоциональные оттенки(междометия и частицы).Развитие связной речи. Формирование у учащихся связной речи и ее анализявляется важнейшим направлением обучения детей с ТНР на уроках русского языка.Это обусловлено тем, что связная речь, как сложная форма речевой деятельности,нарушена у школьников с ТНР. Вместе с тем для успешности школьного обучениянеобходим достаточный уровень ее развития.Развитие связной речи и осознание ее закономерностей на уроках русского языкаспособствует развитию логического мышления, осмысленному восприятиюокружающей действительности, выделению из общего его структурных частей, синтезуявлений окружающей действительности, сравнению их, выделению главного,существенного. Развитие связной речи обогащает и уточняет словарь, закрепляетнавыки правильного грамматического оформления речи, расширяет возможностиречевой коммуникации учащихся. Таким образом, сформированность связной речи вомногом обеспечивает развитие речемыслительной деятельности, школьную исоциальную адаптацию обучающихся с ТНР.Содержание программы по развитию связной речи на уроках русского языка самымтесным образом связано с развитием речи на логопедических занятиях, на урокахобучения грамоте, уроках литературного чтения, развития речи. Программойпредусматривается анализ структуры тех речевых высказываний, которые закрепленына уроках развития речи.
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Работа над связной речью служит логическим продолжением той системы работынад словом, словосочетанием, предложением, которая проводится на уроках русскогоязыка.Умение смыслового программирования и языкового оформления связныхвысказываний является основным звеном в системе работы, подготавливающей детейк усвоению связной речи. Понимание и употребление в речи побудительных,повествовательных предложений, организующих учебный процесс; повествовательныхнераспространенных и распространенных предложений; предложений с отрицанием;предложений с обращением; предложений с однородными членами и обобщающимисловами, с прямой речью; сложных предложений с придаточными причинами, цели,времени, места.В процессе работы над связной речью на уроках русского языка предусматриваетсяусвоение основных признаков текста, его смысловой цельности и связности.В процессе работы над смысловой структурой текста предусматривается:определение темы текста, формирование представлений о структуре текста, умений поозаглавливанию текста и его частей, определению смысловой последовательноститекста, что служит основой построения плана.Школьники учатся анализировать семантическую структуру основных видовтекста (текста-повествования, текста-описания), знакомятся с особенностями текста-рассуждения. Закрепление семантической структуры текста проводится на основемоделирования, составления различных видов программ текста (картинно-графического, картинновербального, вербального и др.).У обучающихся формируется умение определять главное, существенное ивторостепенное в содержании текста, устанавливать логическую последовательность,причинно-следственные, временные, пространственные и другие смысловые связи.Они учатся сравнивать текст и совокупность отдельных предложений, определятьразличия правильного и искаженного текста, дополнять текст, самостоятельносоставлять рассказы сначала с опорой на наглядность, на слова, а в дальнейшем исамостоятельно.Формируется умение выделять в тексте связующие лингвистические средства ииспользовать их в собственной речи (употребление синонимов, местоимений дляобозначения действующего лица, использование связующих слов типа а, но, вот,поэтому, сначала, потом, наконец и др.).Обучающиеся знакомятся с разными видами изложения и сочинения. От класса кклассу возрастает объем письменных творческих работ, усложняется лексический играмматический материал, стиль изложения, возрастает уровень самостоятельностипри построении связного высказывания.Школьники упражняются в осознанном и точном употреблении в связнойписьменной речи слов, относящихся к разным частям речи, в использованиисинонимов, антонимов, в употреблении слов в переносном смысле, многозначных слов.Темы изложений и сочинений должны быть доступны по содержанию, вызыватьинтерес и положительные эмоции учащихся. Они могут быть связаны с содержаниемчитаемых литературных произведений, с анализом содержания сюжетных картин, сличным опытом детей.Речевой этикет. Проводится работа над употреблением в речи слов и выражений,используемых при знакомстве, слов для выражения благодарности, просьбы,извинения, отказа, что расширяет коммуникативные возможности школьников.Сочетание систематической работы над развитием речи в практической речевойдеятельности обучающихся с изучением грамматики и с осознанием простыхзакономерностей построения текста способствует осуществлению тех коррекционно-развивающих задач, которые ставятся в процессе обучения русскому языку детей сТНР.
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Чистописание. Целью занятий чистописанием является формирование графическиправильного, четкого и достаточно скорого письма.Для достижения этой цели решаются следующие задачи: развитие тонкой ручноймоторики, зрительно-пространственных представлений и глазомера учащихся,совершенствование графических навыков, исправление индивидуальных недостатковграфомоторного акта письма.Система обучения чистописанию предусматривает использование различныхметодов: генетического, копировального, линейного, ритмического и их сочетания наразных этапах обучения.На совершенствование каллиграфически правильного письма рекомендуетсяотводить в I классе - 10 минут, во II-IV классах — не менее 5 минут на каждом урокерусского языка.Необходимо учитывать требования к каллиграфическому письму: высота и ширинабукв в рукописном шрифте должны находиться в соотношении 2:1 (кроме букв из трехэлементов). Письмо должно быть наклонным в правую сторону под углом 65 градусовс соблюдением параллельности основных штрихов. При изображении буквы,элементом которой является овал или полуовал, используются три способа соединения(верхнее, среднее, нижнее). Необходимо равномерно располагать буквы, слова настроке.Несоблюдение вышеперечисленных требований считается недочетомкаллиграфического характера.Каллиграфическая сторона письма тесно связана с умением выделять звук из словаи соотносить его со зрительным образом буквы. Прежде чем написать ту или инуюбукву, определить способ ее соединения с предыдущей и последующей, нужно сначаларешить, какую букву надо писать. Выбор буквы осуществляется благодаря звуковомуи орфографическому анализу слова. Эта работа ведет к предупреждениюспецифических дисграфических ошибок (пропуск, замена, искажение букв, слов) иорфографических ошибок.Упражнения по чистописанию следует связывать с изучаемым на урокеграмматическим и лексическим материалом, поэтому вопрос о подборе букв исоединение их элементов для работы над каллиграфией решается на заключительныхэтапах подготовки к уроку. После подбора всего речевого материала надо выбрать тебуквы, которые чаще других могут встретиться на данном уроке.Предпосылкой для выработки каллиграфического письма служит формированиегигиенических навыков письма (правильная посадка, положение тетради, ручки и др.).В структуру занятия по чистописанию рекомендуется вводить следующиеупражнения:- на укрепление мускулатуры пальцев, кисти, предплечья руки;- на развитие плавности и свободы движения руки («письмо в воздухе», «письмосухим пером», «крупные и мелкие росчерки»);- на формирование зрительно-пространственных ориентировок и глазомера;- в написании оптически сходных букв, конструирование и реконструированиебукв;- в написании элементов букв и их соединений;- на развитие фонематического анализа и синтеза, фонематических представленийдля соотнесения звука и буквы;- в написании отдельных букв, трудных по начертанию;- в написании слов, предложений, текста.Учащиеся упражняются в списывании с рукописного и печатного текста, в письмепод диктовку, под счет на отобранном речевом материале.Перед записью текста учитель разбирает орфограммы, чтобы внимание детей впроцессе письма равномерно распределялось между грамотностью и технической
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стороной письма.При исправлении каллиграфических недочетов учитель оказываетдополнительную помощь ученикам, учитывая особенности каждого ребенка. С этойцелью рекомендуется прописывать образцы букв в тетрадях.При планировании уроков необходимо предусматривать рациональноечередование устных и письменных видов работ, соблюдение гигиенических требованийк длительности непрерывного письма ( I классах — до 5 минут, во II классе — до 8минут, в III классе — до 12 минут, в IV классе — до 15 минут).Уроки русского языка должны способствовать закреплению речевых навыков какв устной, так и в письменной речи.Основными видами письменных работ по русскому языку являются списывание,диктанты (предупредительные, объяснительные, зрительные, свободные, творческие,контрольные), обучающие изложения и сочинения.Одним из важных дидактических условий успешного овладения языком являетсятесная связь обучения грамматике и правописанию с развитием речи, мышления идругих психических процессов.Во время изучения грамматико-орфографических тем следует уделять большоевнимание лексико-семантическим, лексико-стилистическим упражнениям.Активному усвоению учебного материала, созданию интереса и положительногоэмоционального фона на уроке способствует использование наглядных и техническихсредств обучения, дидактических игр (ребусов, шарад, кроссвордов, «превращений»слов и ДР-)-В целях предупреждения утомляемости школьников следует чередовать устные иписьменные упражнения, своевременно проводить физкультминутки, речевые зарядки,включать в урок разнообразные виды деятельности.Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Русский язык»:- овладение навыком письма;- овладение каллиграфическими умениями;- усвоение орфографических правил и умение применять их на письме;- сформированность языковых обобщений, «чувства» языка;- умение понимать обращенную речь, смысл доступных графических изображений(схем и др.);- умение использовать навыки устной и письменной речи в различныхкоммуникативных ситуациях;- умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, адекватно используясредства общения, соблюдая общепринятые правила;- умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию каксредство достижения цели;- обогащение арсенала языковых средств в коммуникации;- активное использование языковых средств и коммуникативных технологий длярешения коммуникативных и познавательных задач;- овладение речевым этикетом в коммуникации;- умение основываться на нравственно-эстетическом чувстве и художественномвкусе в речевой деятельности.Литературное чтение. Литературное чтение на родном (русском) языке.«Литературное чтение» является важнейшим учебным предметом предметнойобласти «Русский язык и литературное чтение» и служит для реализацииобразовательных, воспитательных, развивающих и коррекционных задач. Основнымизадачами уроков литературного чтения являются:1. обучение сознательному, правильному, беглому, выразительному чтению,чтению вслух и про себя;2. освоение общекультурных навыков чтения, формирование умений понимать
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содержание художественного произведения, работать с текстом;3. овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация речиучащихся, формирование умения выражать свои мысли;4. расширение и углубление знаний детей об окружающем мире;5. формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, пониманиядуховной сущности произведений;6. формирование у детей интереса к книгам, к самостоятельному чтению;7. коррекция нарушений устной и письменной речи.Виды речевой и читательской деятельностиЧтение. Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавномуосмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения всоответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скоростичтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационныхнорм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их спомощью интонирования.Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступныхпо объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее,ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимуюинформацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания,дополнения высказывания и др.Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целейсоздания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. Самостоятельноеопределение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на смысловыечасти, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать потеме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используятекст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источникнеобходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги:содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Видыинформации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги,ее справочноиллюстративный 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 кдетским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользованиесоответствующими возрасту словарями и справочной литературой.Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавияпроизведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностейхудожественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощьюучителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческихнравственных правил и отношений.Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивацииповедения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознаниепонятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разныхнародов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разныхнародов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительныхсредств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием
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специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ поиллюстрациям, пересказ.Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений,характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) причины поступкаперсонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявлениеавторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные черезпоступки и речь.Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный,выборочный и краткий (передача основных мыслей).Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделениеопорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; делениетекста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста,озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывныхпредложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированноговысказывания.Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристикагероя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказо герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющихсоставить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов изразных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характерупоступков героев.Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Пониманиезаглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определениеособенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации).Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установлениепричинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста начасти. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритмадеятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой наключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста(выделение главного в содержании текста).Говорение (культура речевого общения)Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения(понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту;выслушивать, не перебивая, собеседника). Использование норм речевого этикета вусловиях внеучебного общения.Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевоевысказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной темеили в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста ввысказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетомспецифики учебного и художественного текста. Построение плана собственноговысказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы,антонимы, сравнение и др.) с учетом особенностей монологического высказывания.Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных егосюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.Круг детского чтения.Произведения устного народного творчества разных народов России.Произведения классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детскойлитературы, произведения современной отечественной (с учетом многонациональногохарактера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младшихшкольников.
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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 оРодине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохихпоступкахЛитературоведческая пропедевтика (практическое освоение)Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощьюучителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений,метафор, гипербол.Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения (портрет, речь, поступки); отношениеавтора к герою.Общее представление о композиционных особенностях построения разных видоврассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер),рассуждение (монолог героя, диалог героев).Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделениеособенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).Фольклор и авторские художественные произведения (различение). Жанровоеразнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни,потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определениеосновного смысла.Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок:лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностяхпостроения и выразительных средствах.Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельностиучащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесноерисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом ииспользование их (установление причинно-следственных связей, последовательностисобытий, соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементамисочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций кпроизведению или на основе личного опыта.Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Литературноечтение»:- восприятие художественной литературы как вида искусства;- умение работать с информацией;- умение воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением вслух;- умение использовать разные виды чтения (ознакомительное, просмотровое,выборочное) в соответствии с коммуникативной установкой;- умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста;- умение самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию,фамилии автора, иллюстрациям, ключевым словам, самостоятельно находитьключевые слова в тексте художественного произведения;- умение самостоятельно читать про себя незнакомый текст, пользоватьсясловарями и справочниками для уточнения значения незнакомых слов;- умение делить текст на части, составлять простой и сложный план;- умение самостоятельно формулировать главную мысль текста;- умение находить в тексте материал для характеристики героя;



- умение самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера ипоступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою);- владеть подробным и выборочным пересказом текста по плану и без него;- умение составлять устные и письменные описания;- умение по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, чтопредставили;- умение высказывать и аргументировать свое отношение к прочитанному, в томчисле к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему);- умение относить произведения к жанрам рассказа, повести, басни, пьесы поопределенным признакам;- различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора;- определять в художественном тексте сравнения, эпитеты, метафоры;- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;- умение самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя,постановка вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль,словарная работа);- понимать и формулировать свое отношение к авторской манере изложения;- умение выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями,используя иллюстративный ряд (плакаты, презентации);- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу.
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Иностранный язык (английский)Предметное содержание речиЗнакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя,возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки вмагазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейныепраздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Моилюбимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместныезанятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,размер, характер, что умеет делать.Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебныезанятия на уроках.Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметымебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название,столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героевкниг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемоминостранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в рядеситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельностиВ русле говорения1. Диалогическая формаУметь вести:
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурногообщения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;• диалограсспрос (запрос информации и ответ на него);• диалог — побуждение к действию.2. Монологическая формаУметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ,характеристика (персонажей).В русле аудированияВоспринимать на слух и понимать:• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербальнореагировать на услышанное;• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученномязыковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.В русле чтенияЧитать:• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал,так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (именаперсонажей, где происходит действие и т. д.).В русле письмаВладеть:• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личноеписьмо.



Языковые средства и навыки пользования имиАнглийский языкГрафика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основныебуквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф.Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов,вошедших в активный словарь.Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков извукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткостьгласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствиесмягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударениев слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).Членение предложений на смысловые группы. Ритмико интонационные особенностиповествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос)предложений. Интонация перечисления.Чтение по транскрипции изученных слов.Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, впределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания,оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуруанглоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальноепредставление о способах словообразования: суффиксация (суффиксыer,or,tion,ist,ful,ly,teen,ty,th),словосложение (postcard), конверсия (play — to play).Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений:повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы.Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении.Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простымглагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) исоставным глагольным (I like to dance.She can skate well.) сказуемым. Побудительныепредложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах.Безличные предложения в настоящем времени (It is cold.It’s five o’clock.). Предложения соборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения соднородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but.Сложноподчиненные предложения с because.Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite).Неопределенная форма глагола. Глаголсвязкаto be. Модальные глаголы can, may, must,have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном имножественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные снеопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж именсуществительных.Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованныепо правилам и исключения.Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные,вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any —некоторые случаи употребления).Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени(much, little, very).Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.Социокультурная осведомленностьВ процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся:с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами



популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а такженебольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке;с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странахизучаемого языка.Специальные учебные уменияМладшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебнымиумениями и навыками:• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией),компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов;• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц,схем, правил;• вести словарь (словарную тетрадь);• систематизировать слова, например, по тематическому принципу;• пользоваться языковой догадкой, например, при опознаванииинтернационализмов;• делать обобщения на основе структурнофункциональныхсхем простого предложения;опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке,например, артикли.
Общеучебные умения и универсальные учебные действияВ процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения,приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста позаголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова ипредложения из текста и т. п.);• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова,используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например,начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задаваявопросы и переспрашивая;• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (приналичии мультимедийного приложения).Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленностьприобретаются обучающимися в процессе формирования коммуникативных умений восновных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно втематическом планировании.

МатематикаОсновные задачи курса математики в начальной школе для обучающихся с ТНРзаключаются в том, чтобы сформировать у обучающихся стойкие вычислительные навыки,умение анализировать условие задачи, определять связи между ее отдельными компонентами,находить правильное решение задачи, развивать у обучающихся математические способности, способствовать развитию внимания, памяти, восприятия, мышления, логических операцийсравнения, классификации, сериации, умозаключения.Математическая деятельность обучающихся с ТНР способствует развитию наглядно-
действенного, наглядно-образного, вербально-логического мышления. Она дает возможность

сформировать и закрепить абстрактные, отвлеченные, обобщающие понятия,способствует развитию процессов символизации, формированию математической лексики,пониманию и употреблению сложных логико-грамматических конструкций.



Уроки математики развивают наблюдательность, воображение, творческуюактивность, обучают приемам самостоятельной работы, способствуют формированиюнавыков самоконтроля.Основное содержание программы по математике включает изучение натуральныхчисел и счетных операций, усвоение математической терминологии и письменнойсимволики, связанной с выполнением счетных операций. Особое внимание уделяетсядоведению счетных операций до автоматизма, формированию счетных навыков (прямой,обратный счет, таблицы сложения, вычитания, умножения, деления).Формирование счетных операций и вычислительных навыков осуществляется наоснове тесной взаимосвязи с другими предметами образовательных областей, так как многиепредметы создают базис для овладения математическими умениями и навыками.Развитие математических умений, навыков и знаний связано с усвоениемпрограммного материала следующих предметов:Русский язык и литературное чтение: пространственно-временные представления(последовательность событий в рассказах, время как грамматическая категория);классификация (звуки, слова, предложения); установление логических связей при изученииграмматических правил (обобщение, умозаключение и др.); понимание и употреблениелогико-грамматических конструкций (формулирование правил грамматики, пониманиесравнительных, предложно-падежных и других конструкций).Окружающий мир: временные и пространственные представления (наблюдениепризнаков различных времен года , действия человека в различные времена года, табелипогоды, температурыи т. д.); классификации (естественные классификации животных,растений и т. и.); установление сериации (дни недели, месяцы, температура, времена года ит. д.).Музыка: слуховое восприятие, восприятие и воспроизведение ритма; слуховая память;координация движений; символизация понятий.Изобразительное искусство и технология: ориентировка в пространстве (высоко, низко,справа, слева и т. д.); развитие зрительного восприятия (форма, цвет, величина, пропорции);соотнесение части и целого.На уроках математики осуществляется интеграция содержания обучения по многимнаправлениям, формирование новых, глобальных понятий и умений.В процессе формирования математических знаний, умений и навыков необходимоучитывать сложную структуру математической деятельности обучающихся (мотивационно-целевой, операциональный этап, этап контроля).В связи с этим большое внимание должно быть уделено вызыванию интереса квыполнению математических действий путем использования наглядности, значимых дляобучающихся реальных ситуаций.В процессе изучения математики ставятся также задачи научить обучающихся с ТНРпреодолевать трудности и находить способы выхода из сложной ситуации, научитьсамоконтролю и исправлению ошибок, развивать устойчивость внимания и стремлениедовести работу до конца.Основное внимание при изучении математики должно быть уделено формированиюоперационального компонента математической деятельности обучающихся: развитиюпроцессов восприятия (зрительного, пространственного, слухового), мыслительныхопераций, приводящих к овладению понятием о структуре числа и математическимидействиями.Формирование математических умений и навыков должно осуществляться вследующих направлениях: понятие числа, счетные операции, решение задачи. Умениепользоваться операциями счета, с одной стороны, и умозаключениями, с другой,способствует развитию умения решать математические задачи.Предпосылками овладения счетными операциями и умениями решать математическиезадачи является развитие всех типов мышления (наглядно-действенное, наглядно-образное,



вербально- логическое).
В связи с этим формирование счетных операций как сложных умственных действийосуществляется по следующим этапам (с учетом поэтапности формирования умственныхдействий , выполнение математического действия на основе предметных действий сконкретными предметами (этап материализации действия) сначала с помощью учителя,затем самостоятельно; выполнение математического действия с опорой на наглядность игромкую речь, но без использования практических действий с конкретными предметами;выполнение математических действий только в речевом плане; выполнение математическихдействий в умственном плане, во внутренней речи.Таким образом, конечной целью формирования счетных операций у обучающихсяначальных классов является выполнение логических и математических действий вовнутреннем плане, что является необходимым признаком автоматизированности действия.В процессе овладения математическими знаниями, умениями и навыками необходимоосуществлять постепенный переход от пассивного выполнения заданий к активному, чтоспособствует овладению способами и методами математических действий.При изучении математики наиболее трудной задачей для обучающихся с ТНР являетсяпонимание и решение математических задач, которые представляют собой сложнуювербально- мыслительно-мнестическую деятельность. Формирование этого видаматематической деятельности у обучающихся с ТНР вызывает необходимость «пошагового», постепенного обучения: на начальном этапе используется наглядное восприятиесодержания условия задачи с помощью реальных рисунков, далее с помощью абстрактныхграфических схем и, наконец, решение задачи лишь на основе устной речи без использованиязрительной опоры. Важное значение при обучении решению задач приобретаетиспользование приема моделирования, построения конкретной модели, усвоения алгоритмарешения определенного типа задач.Учитывая характер речевого нарушения и важную роль речи в развитииматематической деятельности обучающихся, необходимо максимально включать речевыеобозначения на всех этапах формирования математических действий, начиная с выполнениясчетных операций на основе практических действий.Овладение содержанием программы по учебному предмету «Математика» I классахобеспечивает профилактику дискалькулии у обучающихся с ТНР при дальнейшем обучении.Содержание программы I класса включает: дифференциацию и сравнение предметовпо различным признакам (цвету, величине, длине, толщине, ширине, весу, форме); усвоениеотносительности признаков предметов (в зависимости от того, с чем сравнивается);знакомство с простейшими геометрическими формами.В I классе программой предусмотрено развитие зрительного анализа и синтеза;зрительной памяти; пространственных представлений (уточнение схемы тела,дифференциация правых и левых частей тела, формирование ориентировки в окружающемпространстве, закрепление речевых обозначений пространственных отношений); временныхпредставлений; логических операций (классификация, сериация, сравнение).Обучающиеся должны уметь выделять признак количества как стабильный признак,независимый от пространственного расположения элементов, их величины, формы, цвета ит. д.; усвоить элементарную математическую терминологию (равно, столько же, больше,меньше, один, много и др.) ; письменную символику чисел; овладеть прямым и обратнымсчетом до 20; уметь выполнять счетные операции сложения и вычитания в пределах 20;составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание; уметьопределять время по часам; владеть навыком измерения длины.У обучающихся во II и III классах формируются умения называть и определятьпоследовательность числового ряда от 1 до 1000; называть и записывать любое числоданного ряда; выполнять сложение, вычитание, умножение деление в пределах 100; решатьарифметические задачи из двух действий на сложение, вычитание, умножение и деление,



оперируя математической терминологией (сумма, разность, произведение, частное) и владеяприемами проверки устных и письменных вычислений. Учащимися должна быть усвоенатаблица сложения, вычитания, умножения и деления.
Для выработки навыков правильных устных вычислений на каждом уроке математикив I - IV классах проводятся в течение 5-10 минут тренировочные упражнения в устныхвычислениях, предусмотренные программой каждого класса. Обучающихся знакомят сразличными приемами устных вычислений и создают у них установку на запоминаниерезультатов табличного сложения (вычитания) и умножения (деления).В IV классе обучающиеся с ТНР закрепляют знания о классе единиц и классе тысяч,овладевают навыком представления числа в виде суммы его разрядных слагаемых,знакомятся с единицами измерения длины, массы, времени.Программой IV класса предусмотрено закрепление действий сложения, вычитания,умножения, деления в пределах 1000000, решение арифметических задач с 2—3 действиямии простых уравнений с одним неизвестным, формирование умения называть и записыватькомпоненты математических действий.В процессе изучения натурального ряда чисел учащиеся овладевают прямым иобратным счетом, усваивают представления о месте каждого числа в натуральном ряду,определяют предыдущие и последующие числа.От класса к классу осуществляется не только расширение числового ряда, но иуглубление, систематизация, обобщение представлений о структуре натурального ряда,разрядах, классах.В программе предусмотрено овладение четырьмя арифметическими действиями:сложением, вычитанием, умножением и делением; усвоение математической терминологии,связанной с выполнением счетных операций. По мере изучения арифметических действий уобучающихся формируются и автоматизируются вычислительные навыки, которые всоответствии с программой все более и более усложняются. Каждое арифметическоедействие систематически закрепляется в процессе решения примеров и арифметическихзадач.Большое место в обучении математике детей с ТНР отводится работе с текстовойзадачей, что обусловлено особенностями их речевого развития. В процессе анализа условиязадачи необходимо уточнять лексическое значение слов, значение сложных логико-грамматических конструкций, устанавливать причинно-следственные зависимости,смысловые соотношения числовых данных. Особое внимание уделяется умениюформулировать вопрос, находить решение, давать правильный и развернутый ответ навопрос задачи. Обучающиеся должны уметь анализировать содержание ситуации,представленной в условии задачи, уметь запомнить и пересказать ее условие, ответить навопросы по содержанию задачи.Большое внимание в программе уделяется геометрическому материалу, которыйизучается в тесной связи с усвоением арифметических знаний. Обучающиеся с ТНРовладевают такими понятиями и терминами, как точка, прямая и ломаная линия, знакомятсяс различными геометрическими фигурами (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг и др.)и их названиями.Для закрепления представлений о геометрических фигурах, а также с целью развитиятонкой ручной моторики рекомендуются практические упражнения по воспроизведениюгеометрических фигур с помощью линейки, циркуля, транспортира и др. инструментов.Программой предусмотрено выполнение различных видов практической деятельностипо измерению с постепенным расширением единиц измерения (площади, длины, массы,времени). Формируются элементарные практические навыки измерения, умения решатьпрактические задачи в реальных жизненных ситуациях.Программа по математике включает в себя следующие разделы: «Числа и величины»,«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения.
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Числа и величиныСчёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение иупорядочение чисел, знаки сравнения.Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм,килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр) , времени (секунда, минута, час, сутки,неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородныхвеличин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина,треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).Арифметические действияСложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентоварифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения.Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождениенеизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком.Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовыхвыражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения.Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка игруппировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы иразности на число).Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и делениямногозначных чисел.Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие,оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).Текстовые задачиРешение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащиеотношения «больше (меньше) на...», «больше (меньше) в...». Зависимости междувеличинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др.(скорость, время, путь; объём работы, время , производительность труда; количествотовара, его цена и стоимость и др.) Планирование хода решения задачи. Представлениетекста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.Пространственные отношения. Геометрические фигурыВзаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже,слева - справа, сверху - снизу , ближе - дальше, между и пр.). Распознавание иизображение геометрических фигур: точка , линия (кривая, прямая, ломаная), отрезок,угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг.Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрическиеформы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед,пирамида, цилиндр, конус.Геометрические величиныГеометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицыдлины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное иприближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площадипрямоугольника.Работа с даннымиСбор и предоставление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерениевеличин, фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейшихвыражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если... то...»;«верно/неверно, что...»; «каждый»; «все» ; «некоторые»); истинность утверждений.Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел,геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого
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алгоритма, плана поиска информации.Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатойи круговой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема,таблица, цепочка).Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика»:- умение использовать приобретенные математические знания для описания иобъяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки ихколичественных и пространственных отношений;- овладение основами математических знаний, умениями сравнивать иупорядочивать объекты по различным математическим основаниям;- овладение основами логического и алгоритмического мышления,пространственного воображения и математической речи, основами счета, измерений,прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов;- сформированность элементов системного мышления и приобретение основинформационной грамотности;- развитие внимания, памяти, восприятия, мышления, логических операцийсравнения, классификации, сериации, умозаключения;- овладение математической терминологией;- использование в речи абстрактных, отвлеченных, обобщающих понятий;- понимание и употребление сложных логико-грамматических конструкций;- умение анализировать содержание ситуации, представленной в условии задачи,пересказывать условие задачи, формулировать вопрос, давать развернутый ответ навопрос задачи;- сформированность общих приемов решения задач;- приобретение начального опыта применения математических знаний длярешения учебно-познавательных и учебно-практических задач;- умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами ичисловыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы истратегии в игре;- умение распознавать, исследовать, и изображать геометрические фигуры;- умение работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,цепочками;- умение представлять, анализировать и интерпретировать данные таблицы идиаграммы;- умение проводить проверку правильности вычислений разными способами.Окружающий мирОсновные задачи учебного предмета «Окружающий мир» состоят в следующем:- формировать научное мировоззрение обучающихся;- обогащать представления обучающихся об окружающей среде, о живой инеживой природе на основе систематических наблюдений за явлениями природы;- формирование умения использовать знания об окружающем мире дляосмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретныхприродных и климатических условиях;- осуществлять сенсорное развитие обучающихся с ТНР;- основываясь на анализе явлений природы, развивать процессы обобщения,систематизации, логическое мышление;- формировать понятия о закономерных связях между явлениями живой и неживойприроды, между трудом человека и изменениями в природе;- давать знания о характере труда людей, связанного с использованиемприроды;- на основе анализа конкретной деятельности в данной местности (крае,
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республике) давать знания о мероприятиях по охране природы;- знакомить обучающихся с необходимыми гигиеническими знаниями,сформировать представления о значении гигиенических навыков для здоровья идеятельности человека, способствовать формированию у обучающихся навыков личнойи общественной гигиены;- воспитывать гуманное отношение к живой и неживой природе, чувствомилосердия, стремление к бережному отношению и охране природы;- формировать первоначальные представления о социальной жизни:профессиональных и социальных ролях людей, об истории большой и малой Родины;- формировать формы социального взаимодействия, соответствующие возрасту иполу ребенка, требованиям его безопасности, продуктивного взаимодействия ссоциумом;- развивать речь обучающихся;- совершенствовать познавательную функцию речи.Изучение учебного предмета «Окружающий мир» имеет большое развивающее,корригирующее и воспитательное значение, способствует воспитанию любви к роднойприроде, уважения к труду, гуманного отношения к живой и неживой природе,милосердия, доброты.Важное место при изучении начального курса окружающего мира занимаютвопросы охраны природы. Обучающиеся должны не только усвоить знания онеобходимости охраны природы, о мероприятиях по ее охране, но и приниматьпосильное практическое участие в работе по охране природы (изготовление кормушекдля птиц, сбор семян, уход за комнатными растениями в классе, за растениями напришкольном участке).В процессе изучения учебного предмета «Окружающий мир» решаются икоррекционные задачи: развитие наглядно-действенного, наглядно-образного,вербально - логического мышления обучающихся с ТНР, обогащение лексики,формирование грамматического строя и связной речи.Программой предусмотрено проведение экскурсий, практических работ, опытов. Впроцессе проведения экскурсий осуществляется не только наблюдение за явлениямиприроды и их изменениями, но и их анализ, выявление закономерных связей междуявлениями природы. В ходе экскурсий, а также при обсуждениях в классе необходимозакреплять связи между конкретными образами предметов, явлений, признаков с ихречевым обозначением, формировать умение связно описывать явления природы врассказах- повествованиях, описаниях, рассуждениях.Личные впечатления от наблюдения за явлениями природы служат основой дляведения календарей природы, труда, для составления письменных связныхвысказываний.При изучении окружающего мира необходимо учитывать особенности родногокрая, в связи, с чем время и место экскурсий определяются с учетом особенностейклимата, природных условий и местности.Краеведческий принцип учитывается и при изучении сельскохозяйственного ипромышленного производства.В содержание предмета «Окружающий мир» входят темы: «Сезонные изменения вприроде», «Ориентировка на местности», «Природа нашего края», «Организм человекаи охрана его здоровья».Изучение темы «Сезонные изменения в природе» осуществляется в определеннойлогической последовательности, отражающей реальную связь явлений природы:изменения, происходящие в неживой природе, изменения в жизни растений, охранарастений, изменения в жизни животных, охрана животных, сезонный труд людей,охрана и укрепление здоровья людей. При этом обучающиеся должны не толькообращать внимание на сезонные изменения, но и усвоить закономерные связи между
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происходящими в природе изменениями неживой природы и изменениями в жизнирастений и животных, что, в свою очередь, обусловливает изменения поведения итрудовой деятельности человека.По теме «Ориентировка на местности» программой предусмотрено овладениеосновными способами ориентировки, выполнение практической деятельности понахождению направлений на местности, знакомство с устройством компаса.Изучение темы «Природа нашего края» предполагает знакомство с природойобласти (края, республики) в следующей последовательности: неживая природа , недра,почва, водоемы; живая природа: растения и их охрана, животные и их охрана, трудоваядеятельность людей, использование природных богатств.Особое внимание уделяется изучению темы «Организм человека и охрана егоздоровья». Усвоение элементарных знаний об организме человека, органах и ихфункциях создает фундамент понимания необходимости личной и общественнойгигиены, сохранения и укрепления здоровья обучающихся.Структуру учебного предмета «Окружающий мир» составляют следующиеразделы: «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни»Человек и природаПрирода - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объектыи предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов(цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена временгода, снегопад , листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер,дождь, гроза.Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразиевеществ 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 длявсего живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерахЗемли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, ихназвания, расположенные на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своейстраны, 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 вокругСолнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основенаблюдений.Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер).Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизнилюдей.Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление,условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края(краткая характеристика на основе наблюдений).Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использованиечеловеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основенаблюдений).Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных,человека.Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение дляживых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношениелюдей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера).Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизничеловека.
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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 краткаяхарактеристика 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 питанияразных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных вприроде и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животныеродного 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 природномсообществе: растения - пища и укрытие для животных; животные - распространителиплодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природныесообщества 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, влияниечеловека на природу изучаемых зон, охрана природы).Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое иэстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизниприроды посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы,поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в томчисле на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охранаприродных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животногомира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книгаРоссии, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги.Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека засохранность природы.Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств),их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерениетемпературы тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человеказа состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание,уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота оних.Человек и обществоОбщество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаныдруг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные икультурные ценности - основа жизнеспособности общества.Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, какскладывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общеепредставление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззренийразных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения спредставителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения,взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека:общее представление о человеческих свойствах и качествах.Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции.Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи
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взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Хозяйствосемьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословногодрева, истории семьи. Духовнонравственные ценности в семейной культуре народовРоссии и мира.Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный,школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дняшкольника.Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимнойпомощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведенияшколе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам,плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде иокружающей обстановке.Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественнозначимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личнаяответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный иводный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф,телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, интернет.Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целяхсохранения духовнонравственного здоровья.Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержаниепонятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России:Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимнРоссии, правила поведения при прослушивания гимна. Конституция - Основной законРоссийской Федерации. Права ребенка.Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главыгосударства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарностии упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год,Рождество, День защитника Отечества, 8 марта, День весны и труда, День Победы, ДеньРоссии, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздникии памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты кобщественному празднику.Россия на карте, государственная граница России.Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России.Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основаниеМосквы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристикаотдельных 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 и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии.Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерныеособенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края.Проведение дня памяти выдающегося земляка.Правила безопасной жизниЦенность здоровья и здорового образа жизни.
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Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения иукрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение иукрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефоновэкстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог),обмораживании, перегреве.Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, наводоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правилаобращения с газом, электричеством, водой.Правила безопасного поведения в природе.Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждогочеловека.В предмете «Окружающий мир» возможно реализовывать модульно курс ОБЖ(включая вопросы ПДД).Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Окружающиймир»:- сформированность представлений о России, знание государственнойсимволики;- сформированность представлений о правах и обязанностях самого ребенка какученика, как сына/дочери, как гражданина и т.д.;- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в егоорганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур;- умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальныеритуалы, умение вступить в речевой контакт и общаться в соответствии с возрастом иречевыми/коммуникативными возможностями, близостью и социальным статусомсобеседника;- умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии собщепринятыми нормами;- овладение знаниями об окружающей среде, об объектах и явлениях живой инеживой природы и их значении в жизни человека;- представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека;- представления о закономерных связях между явлениями живой и неживойприроды, между деятельностью человека и изменениями в природе;- овладение основами экологической и культурологической грамотности,элементарными правилами нравственного и безопасного поведения в мире природы илюдей;- знания о родном крае, особенностях климатических и погодных условий;- знания о характере труда людей, связанного с использованием природы;- владение элементарными способами изучения природы и общества;- умение использовать простейшее лабораторное оборудование и измерительныеприборы;- умение сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешнихпризнаков или неизвестных характерных свойств и проводить простейшуюклассификацию изученных объектов;- сформированность представлений о собственном теле, распознавание своихощущений и обогащение сенсорного опыта;- сформированность представлений о здоровье и нездоровье;- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни;- развитие лексики, формирование грамматического строя и связной речи;- развитие процессов обобщения, систематизации, классификации, основываясь наанализе явлений природы и опосредуя их речью.Основы религиозных культур и светской этики
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Основные задачи учебного предмета «Основы религиозных культур и светскойэтики»:- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали;- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека иобщества;- формирование первоначальных представлений о религиозных культурах исветской этике, об их роли в культуре, истории и современности России.Данный предмет обладает широкими возможностями для формирования уобучающихся фундаментальных основ культурологической грамотности, толерантногоповедения в многонациональной среде, формируют вектор культурно-ценностныхориентиров обучающихся.В образовательном процессе обучающиеся с ТНР должны в широком объемеовладеть знаниями о многополярности мира и умениями жить, учиться, работать вмногонациональном обществе на благо нашей общей родины -России.Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» имеетинтегрированный характер, поскольку его содержание аккумулирует в себепервоначальные представления из истории, литературы, географии и других социально-гуманитарных наук.Отбор изучаемого материала осуществляется с учетом целей и задач данногопредмета, его места в системе школьного образования, а также возрастныхпотребностей и с учетом речевых особенностей обучающихся с ТНР.Тематически разделы объединяются, носят светский характер, не навязываютникакой религии.Содержание разделов учебного предмета предусматривает общее знакомство ссоответствующими религиями, их культурой (исключая изучение специальныхбогословских вопросов) и не содержит критических оценок разных религий иоснованных на них мировоззрений.Названные разделы учебного предмета представлены следующим содержанием:Россия - наша Родина. Культура и религия. Праздники в религиях мира.Светская этика. Отечественные традиционные религии, их роль в культуре,истории и современности России.Основные нормы светской и религиозной морали, их значение в выстраиванииконструктивных отношений в семье и обществе. Значение нравственности, веры ирелигии в жизни человека и общества. Семья, семейные ценности. Долг, свобода,ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь,социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь иуважение к Отечеству. Понятие толерантности, многополярности мира.Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»может быть реализовано и во внеурочной деятельности, так как внеурочныемероприятия способствуют расширению кругозора обучающихся с ТНР, развитию ихинтереса к конкретной области знаний.Предметные результаты освоения учебного предмета «Основы религиозныхкультур и светской этики»:- наличие представлений о национальном составе народов мира, разнообразиимировых религий и общечеловеческих ценностей;- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека иобщества;- знание культурных и религиозных традиций своего народа, уважение кпамятникам культуры независимо от национальной и религиозной принадлежности ихсоздателей, ценностях независимо от этнокультуры;- представления об исторической роли традиционных религий в становлениироссийской государственности;
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- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество,нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традициймногонационального народа России;- знание основных норм светской и религиозной морали, понимание их значения ввыстраивании конструктивных отношений всемье и обществе, их роли в истории исовременности России;- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;проявления нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания,духовных традициях народов России.МузыкаУроки музыки являются важным средством музыкально-эстетического воспитанияобучающихся с ТНР. У обучающихся формируются глубокий и устойчивый интерес илюбовь к музыке.Основными задачами обучения музыке являются:- формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека,ее роли в духовно-нравственном развитии человека;- формирование основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса иинтереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;- формирование умений воспринимать музыку и выражать свое отношение кмузыкальному произведению;- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-целостномувосприятию произведений музыкального искусства;- развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, дыхания,способности к свободной голосоподаче и голосоведению;- создание благоприятных предпосылок для коррекции просодических нарушений(восприятие и осознание темпоритмических, звуковысотных, динамических измененийв музыкальных произведениях) и овладение обучающимися комплексомпросодических средств, необходимых для реализации эмоционально-экспрессивнойфункции интонации;- развитие слухового внимания, координации между дыханием и голосом;- формирование и охрана детского голоса с учетом психофизиологического иречевого развития обучающихся;- закрепление сформированной (на логопедических занятиях) артикуляции звуков.Основными видами учебной деятельности обучающихся являются слушаниемузыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическоедвижение, драматизация музыкальных произведений.Слушание музыки. Слушание музыки является важным элементом музыкально-эстетического воспитания детей. Оно способствует восприятию и пониманию музыкиво всем богатстве ее форм и жанров, расширяет музыкальный кругозор, развиваетмузыкальное мышление, обогащает внутренний мир ребенка, воспитывает у учащихсямузыкальную культуру как часть духовной культуры.Слушание музыки является важным средством воспитания музыкального слуха,что создает благоприятные предпосылки для коррекции просодических нарушений(восприятие и осознание темпоритмических, звуковысотных, динамических измененийв музыкальных произведениях обеспечивает овладение обучающимися комплексомпросодических средств, необходимых для реализации эмоционально-экспрессивнойфункции интонации).Восприятие музыки во многом зависит от установки, которая дается педагогомперед слушанием музыки. После прослушивания музыкального произведения следуетперейти к его анализу Анализ при активном участии учеников, привлекая внимание ксредствам музыкальной выразительности (темп, динамика, регистр, характер мелодии,состав исполнителей, форма произведения).
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В процессе осуществления этого вида деятельности следует применятьразнообразные учебные пособия и технические средства обучения, что обеспечиваетвозможность разнообразить слуховые впечатления от звучания симфоническогооркестра, инструментальной и вокально-хоровой музыки.Слушание музыки обогащает опыт эмоционально-образного восприятия музыкиразличной по содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности.Пение. Пение имеет большое коррекционное значение для обучающихся с ТНР.Развивая вокально-хоровые навыки, необходимо учитывать, что у большинстваобучающихся с ТНР имеется недостаточность слухового внимания, координациимежду дыханием и голосом. Обучение пению начинается с правильной певческойустановки: сидеть (или стоять) прямо, ненапряженно, слегка отведя плечи назад.Это необходимо для развития фонационного дыхания и формирования детскогопевческого голоса. Фонационное дыхание должно быть свободным, ровным, глубоким- это необходимо для развития мягкого, красивого вокального звучания голоса.Важной задачей является формирование и охрана детского голоса. При подборепесен для обучающихся с ТНР учитывается характер нарушенийпсихофизиологического и речевого развития детей, что обусловливает отборвокального и речевого материала.Усложнение в обучении пению идет постепенно, с соблюдениемпоследовательности в выборе песен и упражнений. Специальные вокальныеупражнения - распевания должны соответствовать определенным певческим икоррекционным задачам, обеспечивая координированную работу дыхательной иголосовой мускулатуры, свободную голосоподачу и голосоведение, закреплениесформированной (на логопедических занятиях) артикуляции звуков.Работа по обучению пению включает в себя несколько этапов. После беседы иисполнения песни проводится разбор текста. Затем отхлопывается ритмическийрисунок песни с одновременным проговариванием текста. Мелодическое разучиваниепесни может начинаться как с запева, так и с припева; при этом учитель жестомпомогает исполнению трудных музыкальных фраз и отдельных слов.Развивая у детей сознательное и эмоциональное отношение к содержанию песни,учитель приучает их к художественной выразительности в пении, воспитываетмузыкальный вкус.Обучение пению обеспечивает самовыражение ребенка в пении, освоениевокальнохоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительскогозамысла, импровизации.Инструментальное музицирование. Предусматривает коллективноемузицирование на элементарных и электронных музыкальных инструментах, участие висполнении музыкальных произведений, овладение опытом индивидуальнойтворческой деятельности (сочинение, импровизация).Музыкально-пластическое движение. Реализация данного вида деятельностиспособствует формированию общих представлений о пластических средствахвыразительности, развитию индивидуально-личностного выражения образногосодержания музыки через пластику, созданию коллективных музыкально-пластическихкомпозиций, танцевальных импровизаций.Драматизация музыкальных произведений.Осуществляется в театрализованных формах музыкально-творческой деятельности(музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-драматизации) посредствомвыражения образного содержания музыкальных произведений с помощью средстввыразительности различных видов искусств.Программу учебного предмета «Музыка» составляют следующие разделы:«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства»,«Музыкальная картина мира».
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Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки какестественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни,природы, настроений, чувств и характера человека.Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыкии о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и ихразновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония,концерт, сюита, кантата, мюзикл.Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России.Музыкальный и поэтический фольклор: песни , танцы, действа, обряды, скороговорки,загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народнаяи профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине.Духовная музыка в творчестве композиторов.Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образнаяприрода музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке.Интонация как озвученное выражение эмоций и мыслей человека.Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация - источникмузыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм,темп, динамика, тембр, лад и др.).Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональноевоздействие. Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи всочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способфиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека,музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приемымузыкального развития (повтор и контраст).Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образногосодержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондои др.Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общиепредставления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальныеколлективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов.Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи .Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая,оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский,мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический,духовой, народных инструментов.Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира.Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональныемузыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка»:- сформированность представлений о роли музыки в жизни человека, в егодуховнонравственном развитии;- сформированность общих представлений о музыкальной картине мира;- сформированность основ музыкальной культуры, (в том числе на материалемузыкальной культуры родного края), наличие художественного вкуса и интереса кмузыкальному искусству и музыкальной деятельности;- сформированность устойчивого интереса к музыке и к различным видаммузыкальнотворческой деятельности (слушание, пение, движения под музыку и др.);- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальнымпроизведениям;- умение воспринимать и осознавать темпо- ритмические, звуковысотные,
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динамические изменения в музыкальных произведениях;- сформированность фонационного дыхания, правильной техники голосоподачи,умений произвольно изменять акустические характеристики голоса в диапазоне,заданном музыкальным произведением;- умение координировать работу дыхательной и голосовой мускулатуры;- овладение приемами пения, освоение вокально-хоровых умений и навыков (ссоблюдением нормативного произношения звуков);- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений(фольклору, религиозной, классической и современной музыке);- умение понимать содержание, интонационно-образный смысл произведенийразных жанров и стилей;- овладение способностью музыкального анализа произведений;- сформированность пространственной ориентировки обучающихся привыполнении движения под музыку;- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных имузыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, вимпровизациях;- освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах, умениесопровождать мелодию собственной игрой на музыкальных инструментах.Изобразительное искусствоИзобразительное искусство как один из учебных предметов имеет важное значениедля обучающихся с ТНР.Изобразительная деятельность способствует сенсорному развитию обучающихся,их мышления и познавательной деятельности, формированию личности, обеспечиваетбогатые возможности для устранения недостатков развития.В процессе обучения изобразительному искусству осуществляется эстетическое,нравственное и трудовое воспитание.Основными задачами обучения изобразительному искусству являются:- усвоение элементарных знаний основ реалистического рисунка, навыковрисования с натуры, по памяти, по представлению; формирование умениясамостоятельно выполнять сюжетные рисунки;- развитие изобразительных способностей, художественного вкуса, творческоговоображения;- коррекция недостатков познавательной деятельности путем систематического ицеленаправленного воспитания и развития правильного восприятия формы,конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве ; умениянаходить в изображенном существенные признаки, устанавливать их сходство иразличие;- развитие эстетических чувств и понимания прекрасного, способностинаслаждаться искусством, раскрывать специфику художественно-образногоотображения действительности средствами графики, живописи, скульптуры идекоративно-прикладного искусства;- ознакомление с выдающимися произведениями изобразительного искусства иархитектуры разных эпох и народов, с произведениями декоративно-прикладногоискусства и дизайна.Изучение большей части учебного материала по изобразительному искусствуосуществляется в процессе рисования, лепки и выполнения аппликаций.Программой предусмотрены следующие виды рисования: рисование с натуры,рисование на темы, декоративное рисование. Обучение этим видам изобразительнойпрактической деятельности охватывает все учебные и коррекционные задачи.Рисование с натуры способствует формированию у обучающихся умениявнимательно рассматривать предметы, анализировать их форму, пропорции и
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конструкцию, определять соотношения между объектами изображения и т.д. Впроцессе рисования с натуры развиваются зрительное восприятие, вниманиеобучающихся, их воображение и творческое мышление.Занятия по рисованию с натуры могут быть длительными (1-2 и даже 3 урока) икратковременными (выполнение набросков и зарисовок в течение 10-20 минут). Какправило, наброски и зарисовки выполняются в начале, в середине или в конце урока, ноначиная со II класса, им посвящается весь урок.Предметы для рисования с натуры в I и II классах ставятся перед обучающимися вофронтальном положении. Объекты изображения, за небольшим исключением,располагают несколько ниже уровня зрения обучающихся. Знакомя обучающихся снатурой, учитель прежде всего создает условия для ее эмоционального, целостноговосприятия. Внимание обучающихся в основном направляется на определение ипередачу общего пространственного положения, конструкции, цвета изображаемыхобъектов. Чтобы облегчить обучающимся передачу сходства с натурой, им предлагаютизображать в натуральную величину предметы небольших размеров (листья, фрукты,игрушки, грибы и ДР-)-Со II класса обучающихся учат сравнивать свой рисунок с изображаемымпредметом, проводить планомерный анализ этого предмета, в котором важное местозанимает выявление общей формы. При этом используются обводящие по контурудвижения рукой, которые затем повторяются в воздухе, а также соотнесение формыизучаемого предмета со знакомой геометрической формой («На что похоже по формена круг или на треугольник?» и т.п.).При анализе объекта для изображения внимание обучающихся обращают навертикальные и горизонтальные линии, добиваются их правильного воспроизведения визображении. Сопоставляя объект и рисунок, уже во II классе обучающимсяпоказывают целесообразность использования некоторых вспомогательных линий(осевой линии, линии, обрисовывающей общую форму объекта и т.д.), а с III классатребуют их применения.В последующих классах учебные задачи постепенно усложняются. Обучающиесядолжны научиться более точно передавать форму изображаемых предметов,особенности их конструкции и пропорций, а также соблюдать целесообразнуюпоследовательность при выполнении рисунка.Большое внимание при рисовании с натуры следует уделять показу рациональныхспособов изображения, обеспечивающих передачу в рисунке сходства с натурой. В I-IIклассах для обучающихся с ТНР при рисовании таких трудных для изображенияобъектов, как человек, животное, птицы и др., наряду с планомерным анализом,вычленением геометрических форм , полезен показ доступного обучающимсяпростейшего способа изображения, отвечающего требованиям грамотного построениярисунка с натуры. В более старших классах способы изображения следует усложнять,вводить вспомогательные средства для более точной передачи в рисунке соотношениячастей и конструкции изображаемых объектов.При показе способа изображения нового и сложного объекта в I - II классахдопускается поэтапное рисование совместно с учителем (ученик рисует в альбоме,учитель - на доске).Рисунки на темы выполняются по памяти, на основе предварительныхцеленаправленных наблюдений. В процессе рисования на темы совершенствуются изакрепляются навыки грамотного изображения пропорций, конструктивныхособенностей объекта, пространственного положения, освещенности, цвета предметов,а также формируется умение выполнять рисунок выразительно. Необходимо поощрятьсамостоятельность обучающихся в выборе тем и их раскрытии, использованиеоригинальных композиций и техники исполнения.В I -II классах задача тематического рисования сводится к тому, чтобы
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обучающиеся смогли изобразить отдельные предметы, наиболее простые по форме иокраске (например, выполняют рисунки к сказкам «Колобок», «Три медведя»),В III-IV классах перед обучающимися ставятся простейшие изобразительныезадачи правильно передавать зрительное соотношение величины предметов, усвоитьправило загораживания одних предметов другими.Чтобы помочь учащимся припомнить образы ранее рассматриваемых предметовиспользуются тесты, подобранные учителем и содержащие задания с описанием двух-трех предметов. Задания включают обозначение знакомого графического образа ивоспроизведение известных пространственных отношений, отношений по цвету ивеличине.Ставя перед учащимися задачу передать в рисунке какую-либо тему, раскрытьсюжет отрывка литературного произведения, проиллюстрировать текст-описание,учитель должен сосредоточить свои усилия на формировании у них замысла,активизации зрительных образов. После объяснения учителя обучающиесярассказывают, что следует нарисовать, где, как и в какой последовательности.Для обогащения зрительных представлений обучающихся используются книжныеиллюстрации, таблицы с изображением людей и животных, различные репродукции,плакаты, открытки, фотографии.В процессе рисования на темы осуществляется обучение способам передачипространства посредством формирования у обучающихся понятия об изломепространства и границе излома (граница стены и пола, земли и неба), умений правильноразмещать в рисунке предметы на поверхности пола или земли. В рисунках на темыцелесообразно наряду с цветными карандашами использовать акварельные и гуашевыекраски.С целью повышения речевой активности обучающихся используются различныеприемы (словесное описание структуры объекта, особенностей объектов, включаемыхв тематический рисунок, определение последовательности работы над рисунком и т.п.).У обучающихся I -III классов предусматривается развитие умения видетьмногообразие цветов, различать и составлять сложные оттенки цветов посредствомсмешения красок. В IV классе представления школьников о цвете расширяются.Начиная с IV класса осуществляется ознакомление обучающихся с понятием«единая точка зрения» и развитие навыков передачи перспективного уменьшенияформы и пропорций изображаемых предметов в зависимости от их положения поотношению к рисующему , изучается влияние света на цвет и приемы выделенияобъемной формы предметов средствами светотени и с помощью цвета.Декоративное рисование - является одним из видов изобразительного искусства.Источником для данного вида изображения является многообразное народноеискусство, в орнаментах которого отражается природа и национальная культура.Основное назначение декоративного рисования - это украшение самых разныхпредметов. Особенностью народного декоративного узора является ритмическоеповторение тех или иных элементов рисунка.На уроках декоративного рисования происходит знакомство с творчествоммастеров городецкой живописи, нижегородской резьбы, дымковской игрушки,травяного узора Хохломы. Обучающиеся осваивают в процессе обучения навыкисвободной кистевой росписи и первоначальную технику изображения узоров.В процессе обучения лепке обучающиеся работают с предметами, имеющимиопределенную форму и конструкцию, что обеспечивает взаимодействие двигательно-осязательных и зрительных ощущений.Знакомятся с пластичными материалами (глина, пластилин и др.) ; с основнымиспособами лепки (конструктивный, скульптурный, комбинированный), приемамисоединения деталей (прижатие, примазывание, вдавливание, насадка на каркас,соединение с помощью жгута, врезание).
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На практической части урока обучающиеся выполняют работы в техникепластилиновой живописи (плоская рельефная и др.), процарапывания, из колец, лепкана форме, отпечатывание, а также заглаживание, декорирование приспособлениями иинструментами.На занятиях в I классе обучающиеся знакомятся с мягким материалом (глиной,пластилином и др.). Они узнают, что объем занимает место в пространстве, и его можнорассматривать с разных сторон. Знакомятся с предметной лепкой. Учатся превращатькомочки пластилина в изображаемый предмет (лепка с натуры фруктов и овощей, жанрнатюрморт).Во II классе дети учатся лепить из куска пластилина, путем вытягивания ивдавливания, передавая композицию. Узнают, что изображения, созданные в объеме,тоже выражают наше отношение к миру.В III классе обучающиеся лепят игрушки по выбору, знакомятся с видами игрушек,лепят посуду, определяя ее назначение, знакомятся с миром театра кукол (лепкадымковских коней и т.п.). Используют в работе декоративную лепку.На уроках в IV классе значительно возрастает коллективная работа на уроке (лепкафигуры человека в движении, пропорции тела человека).На занятиях аппликацией так же, как и на занятиях лепкой у обучающихсяразвивается способность изображать предметы и явления окружающего, выражать своивпечатления и замыслы.Аппликация развивает декоративное чувство, способствует развитиюколористического чувства и композиционных навыков, дает возможность переднаклеиванием попробовать по- разному разложить вырезанные фигуры и выбратьнаилучший вариант их размещения. Занятия развивают воображение и фантазию,пространственное мышление, восприятие, способствуют раскрытию творческогопотенциала личности и т.д. Для развития познавательных и творческих способностейобучающихся используются впечатления от прочитанных сказок, литературныхпроизведений.Аппликация состоит в изготовлении различных плоских изображений - узоров,орнаментов, рисунков, картин - путем вырезания и укрепления на поверхностиразнообразных по форме, материалу, цвету и фактуре деталей или иных подобранныхматериалов (цветная бумага, ткани, кожа, соломка , береста, шпон и т.п.)Для выполнения аппликации необходимо, чтобы обучающиеся овладели техникойскладывания изображения из частей и наклеивания их, владели техникойсамостоятельного вырезания формы предметов.Занятия аппликацией в I классе носят подготовительный характер. Формируетсяпредставление о различных видах используемого материала и способов их обработки.Детей обучают различать и понимать особенности различных видов аппликаций.Отрабатываются приемы коллективной творческой работы в процессе построениягеометрического орнамента, оригами, «обратной» аппликации.Во II классе обучающиеся учатся читать схемы выполнения изделия, работать синструментами, выполнять аппликацию с использованием растительного орнаментаразличных видов его композиции, проводить анализ самостоятельной и коллективнойработы.На занятиях в III - IV классах обучающиеся выполняют декоративное панно втехнике аппликации (оригами, плетение, обрывная аппликация, по контору). Работавыполняется как самостоятельно, так и коллективно.В программе для каждого класса предлагается речевой материал, которыйобучающиеся должны усвоить в течение года: примерный перечень слов,словосочетаний, понятий, терминов.Обеспечивается:- накопление слов, обозначающих материалы и принадлежности для
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изобразительной деятельности (карандаш, кисть, краски, бумага и др.), предметы,рисуемые на уроках (лист, чашка, гриб и др.);- накопление слов, обозначающих практические действия, связанные сизобразительной деятельностью (нарисовал, изобразил, рисую, нарисую; сотри,стираю...; работаю (красками), леплю, слепил, промакиваю и др.);- накопление слов, обозначающих мыслительные операции (наблюдать,рассматривать, сравнивать и др.);- накопление слов, обозначающих признак предметов: форму (квадратный,овальный, цилиндрический и др.); величину (большой, маленький, средний); цвет(красный, светлозеленый, темно-синий и др.); фактура (гладкий, блестящий,шероховатый, прозрачный и др.); материал (стеклянный, деревянный, металлический идр.); состояние ( мокрый, сухой, влажный и др.);- накопление слов, обозначающих протяженность направления, пространственноерасположение (вертикально, горизонтально, наклонно (располагаться), направляться,находиться и др.) и т.д.Целенаправленно проводимая словарная работа обеспечивает прочное усвоениеобучающимися слов, словосочетаний и фраз, на основе которых достигается и усвоениеизобразительной грамоты.Содержание уроков изобразительного искусства взаимосвязано с содержаниемуроков по другим учебным предметам (литературного чтения, развития речи,технологии и окружающего мира).В структуру учебного предмета «Изобразительное искусство» входят следующиеразделы: «Виды художественной деятельности», «Азбука искусства (обучение основамхудожественной грамоты)», «Значимые темы искусства», «Опыт художественно -творческой деятельности».Виды художественной деятельностиВосприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества:художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, егоусловность, передача общего через единичное. Отражение в произведенияхпластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике:отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведениеизобразительного искусства: сходство и различие. Человек, мир природы в реальнойжизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразиихудожественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиесяпредставители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущиехудожественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи.Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мировогоискусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств вповседневной жизни человека, в организации его материального окружения.Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш , ручка, фломастер, уголь, пастель,мелки и т.д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка вискусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека,зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц,животных: общие и характерные черты.Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека,зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Цвет - основа языка живописи.Выбор средств художественной выразительности для воздания выразительного образав соответствии поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами длясоздания выразительного образа (пластилин, глина - раскатывание, набор объема,вытягивание формы). Объем - основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры.
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Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов дляхудожественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.).Элементарные приемы работы с различными материалами для созданиявыразительного образа (пластилин - раскатывание, набор объема, вытягивание формы;бумага и картон - сгибание, вырезание). Представление о возможностях использованиянавыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека.Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства иего роль в жизни человека. Понятие о синтетическом характере народного искусства(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни,хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре.Представление народа о мужской и женской красоте, отраженной в изобразительномискусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм вприкладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев,морозные узоры на стекле и т.д.). Ознакомление с произведениями народныххудожественных промыслов в России (с учетом местных условий).Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты)Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве.Понятие: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции иперспектива. Понятие: линия горизонта, ближе - дальше, дальше - меньше,загораживание. Роль контрастов в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое,тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т.д.. Композиционныйцентр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции.Симметрия и асимметрия.Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов.Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа.Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения.Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные,острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих,пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состоянияприроды, человека, животного.Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и впространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природныеформы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о егохарактере. Силуэт.Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема.Выразительность объемных композиций.Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.).Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции вживописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов.Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве.Значимые темы искусстваЗемля - наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различениеих характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разноевремя года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзаж разных географическихширот. Использование различных художественных материалов и средств для созданиявыразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи,панцирь черепахи, домик улитки и т.д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевроврусского и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики,передаваемых чувств, отношение к природе в произведениях авторов - представителей
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разных культур, народов, стран ( например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И.Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.)Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющимиразные народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия).Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира.Образ человека в искусстве разных народов мира. Образы культуры и декоративно -прикладного искусства.Родина моя - Россия. Роль природных условий в характере традиционной культурынародов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшениижилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства смузыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека итрадиционной культуры. Представление народа о красоте человека (внешней идуховной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества.Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурахмира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве.Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей,пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание ,поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. образы персонажей, вызывающие гнев,раздражение, презрение.Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использованиеразличных художественных материалов и средств для создания проектов красивых,удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о ролиизобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, ворганизации его материального окружения. Отражение в пластических искусствахприродных, географических условий, традиций, религиозных верованиях разныхнародов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народовРоссии). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформлениепомещений и парков, транспорта и посуды, мебели, одежды, книг и игрушек.Опыт художественно-творческой деятельностиУчастие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной ихудожественно-конструкторской деятельности.Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладногоискусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж,человек, животные, растения).Овладения основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом,линией, цветом, объемом, фактурой.Создание моделей бытового окружения человека. Овладение элементарныминавыками лепки и бумагопластики.Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замыслав рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции,пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различныххудожественных техник и материалов: фотографии, видеосъемки, бумажной пластики,гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров,пластилина, глины, подручных и природных материалов.Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведенийизобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.Предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительноеискусство»:- знание и различение видов художественной деятельности: изобразительной(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура),
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декоративной (народные и декоративно-прикладные виды искусства);- понимание образной природы изобразительного искусства;- умение осуществлять эстетическую оценку явлений природы, событийокружающего мира;- применение художественных умений, знаний и представлений в процессевыполнения художественно-творческих работ;- способность использовать в художественно-творческой деятельности различныехудожественные материалы и художественные техники;- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер,эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;- овладение навыком изображения многофигурных композиций на значимыежизненные темы;- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманныйхудожественный образ;- умение определять замысел изображения, словесно его формулировать,следовать ему в процессе работы;- сформированность зрительного восприятия, оптико-пространственныхпредставлений, конструктивного праксиса, графических умений и навыков;- умение проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданнымкритериям;- умение строить высказывания в форме суждений об объекте, его строении,свойствах и связях;- умение использовать речь для регуляции изобразительной деятельности;- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыкамиизображения средствами аппликациями и коллажа (по рисунку, простейшему чертежуили эскизу, образцу и доступным заданным условиям);- знание правил техники безопасности;- овладение терминологическим аппаратом изобразительного искусства(употреблением слов, словосочетаний, фраз, обеспечивающих овладениеизобразительной грамотой).Технология.Программа отражает современные требования к модернизации содержаниятехнологического образования при сохранении традиций русской школы, в том числеи в области трудового обучения, учитывает психологические закономерностиформирования общетрудовых и специальных знаний и умений обучающихся попреобразованию различных материалов в материальные продукты.Программа разработана в соответствии с требованиями личностно-деятельностного подхода к трудовому обучению, ориентирована на формирование уобучающихся с ТНР общих учебных умений и навыков в различных видах умственной,практической и речевой деятельности.Структура программы обеспечивает вариативность и свободу выбора учителем (всоответствии с материально-техническими условиями, особенностями ивозможностями обучающихся, со своими личными интересами и уровнем подготовки)моделей реализации необходимого уровня технической подготовки обучающихся,соответствующей требованиям к преподаванию труда. В программе учтенынеобходимые межпредметные связи и преемственность содержания трудовогообучения на его различных ступенях. В основе курса лежит целостный образокружающего мира, который преломляется через результат творческой деятельностиобучающихся.Программа включает в себя предметные линии, охватывающие все направлениявзаимодействия человека с окружающим миром с учетом психофизических исензитивных особенностей развития обучающихся с ТНР. Каждая новая линия
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представляет собой независимую единицу содержания трудового обучения и включаетинформацию о видах и свойствах определенных материалов, средствах итехнологических способах их обработки и др.; информацию, направленную надостижение определенных дидактических целей.Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого учащегося впроцессе освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность,обеспечение усвоения обучающимися основ политехнических знаний и умений посодержательным линиям:- общетрудовые знания, умения и способы деятельности (рассмотрениеразнообразных видов профессиональной деятельности, профориентационная работа,домашний труд).- изготовление изделий из бумаги и картона (поздравительная открытка, мозаика,квилинг, сувениры).- изготовление изделий из природного материала (аппликация из семян, сувениры,герои сказок).- изготовление изделий из текстильных материалов (вышивка, ниткография,тряпичная кукла).- работа с различными материалами (проволока, поролон, фольга и т.д.).- сборка моделей и макетов из деталей конструктора (макет домика (объемный),бумажное зодчество (на плоскости), макет русского костюма).Задачами обучения на уроках технологии являются'.- формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности человека и егосоциальной значимости, первоначальных представлений о мире профессий,потребности в трудовой деятельности;- освоение технологических знаний, технологической культуры, получаемых приизучении предметов начальной школы, а также на основе включения в разнообразныевиды технологической деятельности;- формирование положительного опыта и установки на активное использованиеосвоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития,помощи близким;- обучение планированию организации практической деятельности,осуществлению объективной оценки процесса и результатов деятельности,соблюдению безопасных приемов работы при работе с различными инструментами иматериалами;- воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности,сознательности, уважительного отношения к людям и результатам труда,коммуникативности и причастности к коллективной трудовой деятельности;- коррекция и развитие психических процессов, мелкой моторики, речи.На уроках технологии закрепляются речевые навыки и умения, которыеобучающиеся с ТНР получают на уроках русского языка, развития речи. Большоевнимание уделяется развитию понимания речи: умению вслушиваться в речь и вопросыучителя, выполнять по его инструкциям трудовые операции и отбиратьсоответствующий материал, а также различать основные качества материалов, изкоторых изготавливают изделия.Учитель, выполняя действия, характеризуя материалы и раскрываяпоследовательность выполнения работы, знакомит учащихся со словами,обозначающими материалы, их признаки, с названиями действий, которыепроизводятся во время изготовления изделий. На начальных этапах обучающиесяизготавливают различные изделия совместно с учителем. При этом учительсопровождает работу направляющими и уточняющими инструкциями.Последовательность трудовых операций при изготовлении изделий служит планомв построении связного рассказа о проделанной работе.
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В программу учебного предмета «Технология» входят следующие разделы:«Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда»;«Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты»;«Конструирование и моделирование»; «Практика работы на компьютере».Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры трудаТрудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир какрезультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника,предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России(на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделийдекоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические исоциальные условия конкретного народа.Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство,эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды).Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и ихпрофессии.Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы,планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем местематериалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализинформации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование ворганизации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах,осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель иподчиненный).Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, егодетализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальныепроекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результатпроектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам,пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п.Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду,оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимсяэкологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные,синтетические и др.), материалы, используемые в декоративно-прикладном творчестверегиона, в котором проживают школьники.Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарныхфизических, механических и технологических свойств доступных материалов.Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.Подготовка материалов к работе (знание названий используемых материалов).Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующихспособов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названийиспользуемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасногоиспользования.Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства иназначения изделия; выстраивание последовательности практических действий итехнологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка;обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия вдействии, внесение необходимых дополнений и изменений.Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработкиматериалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием,с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание
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ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складываниеи др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие видысоединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация идр.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментовразных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).Использование измерений и построений для решения практических задач. Видыусловных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка,схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба,размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений.Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий порисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.Конструирование и моделирование.Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либоизделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общеепредставление, название). Понятие о конструкции изделия; различные видыконструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основныетребования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформленияназначению изделия).Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.).Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.Практика работы на компьютере.Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения,переработки информации.Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработкиинформации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к немуустройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма,пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора.Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам.Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережноеотношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательнымиресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD).Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста поинтересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков изресурса компьютера, программ Word и Power Point.Предметные результаты освоения учебного предмета «Технология»:- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственномзначении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важностиправильного выбора профессии;- получение первоначальных представлений о материальной культуре какпродукте предметно-преобразующей деятельности человека;- знания о назначении и правилах использования ручного инструмента дляобработки бумаги, картона, ткани и пр.;- умение определять и соблюдать последовательность технологических операцийпри изготовлении изделия;- овладение основными технологическими приемами ручной обработкиматериалов;- умение подбирать материалы и инструменты, способы трудовой деятельности взависимости от цели;- умение изготавливать изделия из доступных материалов, модели несложных
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объектов из деталей конструктора по образцу, эскизу, собственному замыслу;- усвоение правил техники безопасности;- обогащение лексикона словами, обозначающими материалы, их признаки,действия, производимые во время изготовления изделия;- овладение навыками совместной продуктивной деятельности, сотрудничества,взаимопомощи, планирования, организации и коммуникации;- овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненныхсферах, овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации,социального и трудового взаимодействия;- использование приобретенных знаний и умений для творческого решениянесложных конструкторских, художественно-конструкторских, технологических иорганизационных задач;- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной иинформационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач;- овладение умением составлять план связного рассказа о проделанной работе наоснове последовательности трудовых операций при изготовлении изделия;- овладение простыми умениями работы с компьютером и компьютернымипрограммами.
Физическая культураВажнейшим требованием к программе по физической культуре являетсяобеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся с ТНРс учетом состояния здоровья , пола, физического развития, двигательнойподготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдениегигиенических норм.Основными задачами программы по физической культуре для обучающихся с ТНРявляются:- формирование начальных представлений о значении физической культуры дляукрепления здоровья человека;- укрепление здоровья обучающихся, улучшение осанки, профилактикаплоскостопия, выработка устойчивости, приспособленности организма кнеблагоприятным условиям внешней среды;- овладение школой движения;- развитие координационных и кондиционных способностей;- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физическихупражнений на состояние здоровья, работоспособности и двигательных способностей;- выработка представлений об основных видах спорта;- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,подвижными играми;- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения кодноклассникам, умения взаимодействовать с ними в процессе занятий.Занятия физической культурой содействуют правильному физическому развитиюи закаливанию организма, повышению физической и умственной работоспособности,освоению основных двигательных умений и навыков из числа предусмотренныхпрограммой по физической культуре для общеобразовательной организации.Правильное физическое воспитание - необходимое условие нормального развитиявсего организма. Благодаря двигательной активности обеспечивается развитиесердечнососудистой системы и органов дыхания, улучшается обмен веществ,повышается общий тонус жизнедеятельности.Двигательная активность, осуществляющаяся в процессе физического воспитания,является необходимым условием нормального развития центральной нервной системы
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ребенка, средством усовершенствования межанализаторного взаимодействия.Учитель на уроках по физической культуре сообщает обучающимся необходимыесведения о режиме дня, о закаливании организма, правильном дыхании, осанке,прививает и закрепляет гигиенические навыки (уход за телом, мытье рук после занятий,опрятность физкультурной формы и т.д.) , воспитывает устойчивый интерес ипривычку к систематическим занятиям физической культурой.Реализуется вся система физического воспитания - уроки физической культуры,физкультурные мероприятия в режиме учебного дня (физкультминутка, гимнастика доуроков, упражнения и игры на переменах) и во внеурочное время. Ведущее место всистеме физического воспитания занимает урок. Эффективность обучениядвигательным действиям зависит от методики проведения урока, от того, как в процессеобучения активизируется познавательная деятельность обучающихся, насколькосознательно относятся они к усвоению двигательных действий.Формирование двигательных умений и навыков в начальных классах проводится всоответствии с учебной программой, которая предусматривает обучение учащихсяупражнением основной гимнастики, легкой атлетики, игр, лыжной подготовки,плавания.Формируя у обучающихся жизненно важные умения и навыки, следует уделятьнадлежащее внимание и выработке у них умения быстро и точно выполнять мелкиедвижения пальцами рук, умело взаимодействовать обеими руками, быстроперестраивать движения в соответствии с двигательной задачей. Развития движенийрук обучающихся с ТНР способствуют успешности овладения различными видамидеятельности: письмом, рисованием, трудом и пр.В содержании программы учебного предмета «Физическая культура» выделяютсяследующие разделы: «Знания о физической культуре», «Способы физкультурнойдеятельности», «Физическое совершенствование».Знания о физической культуреФизическая культура. Физическая культура как система разнообразных формзанятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег,прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способыпередвижения человека.Правила предупреждения травматизма во время занятий физическимиупражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.Из истории развития физической культуры. История развития физическойкультуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов.Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическоеразвитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитиемосновных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы,быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.Овладение правильной техникой выполнения физических упражнений, рациональнаятехника их выполнения; формирование умения целесообразно распределять усилия иэффективно осуществлять различные движения, быстро усваивать новые двигательныедействия.Способы физкультурной деятельностиСамостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейшихзакаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильнойосанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств.Проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка,физкультминутки).Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической



103

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физическихкачеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физическихупражнений.Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр(на спортивных площадках и в спортивных залах).Физическое совершенствованиеФизкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражненийдля утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекциинарушений осанки.Комплексы упражнений на развитие физических качеств.Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика. Организующие команды иприемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий сэлементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклоннойгимнастической скамейке, акробатические упражнения, висы, танцевальныеупражнения.Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжкамии с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходныхположений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; вдлину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики:игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание,силу, ловкость и координацию.На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения накоординацию, выносливость и быстроту.На материале спортивных игр:Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;подвижные игры на материале футбола.Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча вкорзину; подвижные игры на материале баскетбола.Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижныеигры на материале волейбола.Подвижные игры разных народов.Общеразвивающие упражненияНа материале гимнастики с основами акробатики.Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага,глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону встойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» сгимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правойи левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексыупражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (встойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; ходьбапо гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведениезаданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук,ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами;упражнения на расслабление отдельных мышечных групп , передвижение шагом,
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бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданнойосанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующихупражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба),на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа;комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры наруки и ноги, упражнения на локальное развитие мышц туловища с использованием весатела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г,гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включениемв работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; отжиманиележа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом вруках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх ивверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой идвумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах.На материале легкой атлетикиРазвитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре;пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалкуна месте на одной ноге и двух ногах поочередно.Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальнойскоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег сгорки в максимальном темпе; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальномтемпе, из разных исходных положений, с поворотами.Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности,чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями;повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся илиизменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.Предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»:- сформированность первоначальных представлений о значении физическойкультуры для укрепления здоровья человека (физического, социального ипсихологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое,интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье какфакторах успешной учебы и социализации;- сформированность представлений о собственном теле, о своих физическихвозможностях и ограничениях;- умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой(усталость и болевые ощущения в мышцах после физических упражнений);- развитие общей моторики в соответствии с физическими возможностями;- умение ориентироваться в пространстве, используя словесные обозначенияпространственных координат в ходе занятий физической культурой;- ориентация в понятиях «режим дня» и «здоровый образ жизни», понимание ролии значении режима дня в сохранении и укреплении здоровья;- умение организовывать собственную здоровьесберегающую жизнедеятельность(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);- знание и умение соблюдать правила личной гигиены;- овладение комплексами физических упражнений, рекомендованных посостоянию здоровья, умение дозировать физическую нагрузку в соответствии синдивидуальными особенностями организма;- сформированность навыка систематического наблюдения за своим физическимсостоянием;- развитие основных физических качеств;
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- умение выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетическиеупражнения, игровые действия и упражнения из подвижных игр разнойфункциональной направленности;- умение взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижныхигр и соревнований, в доступной форме объясняя правила, технику выполнениядвигательных действий с последующим их анализом и коррекцией;- выполнение тестовых нормативов по физической подготовке.2.3.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасногообраза жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образажизни — комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок,личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укреплениефизического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих,способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.Она вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООПНОО обучающихся с ТНР: формирование представлений о мире в его органичном единстве иразнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыкамиадаптации в окружающем мире; формирование установки на безопасный, здоровый образжизни , наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношениюк материальным и духовным ценностям.Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества,таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасностьчеловека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовностиобучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно,осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вестиработу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития,информации, красоты, здоровья, материального благополучия.Данная программа на ступени начального общего образования сформирована дляобучающихся с ТНР с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояниездоровья детей:– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которыеприводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнемугоду обучения;– чувствительность к воздействиям при одновременнойк ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв междувоздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, итем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционныхсдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своемуздоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием удетей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями)и восприятием ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы(необходимость лежать в постели, болезненные уколы).Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового ибезопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослымисамостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализацииребенка в образовательной организации, развивающая способность понимать свое состояние,знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательнойактивности, питания, правил личной гигиены.
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Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантируетих использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребенкав семье и образовательной организации.При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитыватьпсихологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьноговозраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, чтоформирование культуры здоровогои безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонентздоровьесберегающей работы образовательной организации, требующий соответствующейэкологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни образовательнойорганизации, включая ее инфраструктуру, создание благоприятного психологическогоклимата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективнойфизкультурно оздоровительной работы, организации рационального питания.Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасногообраза жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законнымипредставителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе сдетьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся.Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасногообраза жизни, а также организация всей работы по ее реализации должны строиться на основенаучной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности,информационной безопасности и практической целесообразности.Основная цель настоящей программы - сохранение и укрепление физического,психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста какодной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональномуразвитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы начального общего образования.Программа обеспечивает:• формирование представлений об основах экологической культуры на примереэкологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека иокружающей среды;• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формированиезаинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правилздорового образа жизни и организации здоровье сберегающего характера учебнойдеятельности и общения;• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;• формирование установок на использование здорового питания;• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом ихвозрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятияхфизической культурой и спортом;• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженнаядвигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивныевещества, инфекционные заболевания);• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употреблениеалкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любымвопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитиеготовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использованиянавыков личной гигиены;• формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: уменийорганизовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия,выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом
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индивидуальных особенностей;• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейшихумений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового ибезопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослымисамостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка вобразовательной организации, развивающая способность понимать своё состояние, знатьспособы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности,питания, правил личной гигиены.При выборе стратегии воспитания экологической культуры и культуры здоровья вмладшем школьном возрасте необходимо, учитывая психологические ипсихофизиологические характеристики возраста, опираться на зону актуального развития,исходя из того, что формирование экологической культуры, здорового и безопасного образажизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы МАОУСОШ № 31, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизниобразовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятногопсихологического климата, обеспечение рациональной организации учебной деятельности,эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания.Задачи программы:• сформировать представление об основных компонентах экологической культуры,здорового и безопасного образа жизни:• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ихиспользования самостоятельно поддерживать своё здоровье,безбоязненнообращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числесвязанным с особенностями роста и развития;• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,структуре, полезных продуктах;• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющихна здоровье;• дать представление о негативных факторах риска здоровью детей, научитьобучающихся делать осознанный выбор социально полезных поступков;• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы иотдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать иконтролировать свой режим дня;• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);• сформировать навыки позитивной коммуникации, в том числе межличностногообщения.Организация работы МАОУ-СОШ № 31 осуществляется в два этапа.Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательнойорганизации по данному направлению, в том числе по:• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рациональногопитания и профилактике вредных привычек;• организации просветительской работы образовательной организации собучающимися и родителями (законными представителями);• выделению приоритетов в работе образовательной организации с учётомрезультатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся наступени начального общего образования.Второй этап — организация работы образовательной организации по данномунаправлению.Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, педагогами и родителями,
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включает:• внедрение в систему работы дополнительных образовательных программ,направленных на формирование экологической культуры, ценности здоровья и здоровогообраза жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочнойдеятельности либо включаться в учебный процесс;• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья,профилактике вредных привычек;• организация проектной работы по экологической проблематике, в том числе вовнеурочной деятельности;• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий,направленных на пропаганду здорового образа жизни;• создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителейадминистрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей),представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов.Системная работа представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданиюздоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебнойдеятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительнойработы, реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями(законными представителями) — и должна способствовать формированию у обучающихсяценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья.
Создание здоровъесберегающей инфраструктуры образовательной организации с цельюреализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с ТНР.1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствамиурочной деятельности при использовании программного материала , формирующего уобучающихся с ТНР установку на безопасный, здоровый образ жизни,предусматривающего обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни,укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья,активным отдыхом.2. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной наобеспечение рациональной организации двигательного режима, нормальногофизического развития и двигательной подготовленности обучающихся с ТНР,повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровьяобучающихся и формирование культуры здоровья в различных формах (на урокахфизкультуры, в секциях, при проведении динамических пауз на уроках, при проведениидней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т.п.).3. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарныхпредставлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения кприроде в культурах народов России, нормах экологической этики, об экологическиграмотном взаимодействии человека с природой в ходе экскурсий, прогулок,туристических походов и путешествий по родному краю; приобретенияпервоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и напришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); совместной экологическойдеятельности родителей (законных представителей), обучающихся и педагоговобразовательной организации, обеспечивающей расширение опыта общения сприродой.4. Просветительская работа с родителями (законными представителями) повопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышениеуровня их знаний в форме проведения родительского лектория , привлечения родителей(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительныхмероприятий и спортивных соревнований.Организация работы школы по формированию экологической культуры, здорового
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и безопасного образа жизни включает:- организацию режима дня детей с ТНР, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе;- организацию просветительской работы с обучающимися с ТНР иродителями.Организация режима дня обучающихся с ТНР, их нагрузка, питание,физкультурнооздоровительная работа.Организация образовательной деятельности в МАОУ СОШ № 31 строится с учетоминдивидуальных особенностей обучающихся с ТНР, имеет коррекционнуюнаправленность на выявление и использование положительных возможностей ребенкас ТНР, на развитие его познавательной деятельности и его социальную адаптацию.Обучающиеся МАОУ СОШ №31 обучаются в режиме одной смены. Расписание уроковсоставлено с учетом дневной и недельной динамики работоспособности учащихся.Продолжительность учебной недели во всех классах составляет пять дней.Продолжительность уроков в первом классе в 1 четверти -35 минут, во второй четверти- 35 минут, со второго полугодия - 40 минут; во 2-4 классах с 1 сентября - по 40 минут.Обучающиеся, воспитанники школы обеспечиваются горячим питанием всоответствии с утвержденными нормами и методическими рекомендациями поорганизации питания. При организации питания школа руководствуется санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН.Обучающиеся, воспитанники МАОУСОШ №31 получают 2-разовое горячеепитание и могут воспользоваться буфетной продукцией в течение всего дня пребыванияв школе.Организация просветительской работы в МАОУ СОШ №31 с обучающимися сТНР предусматривает разные формы занятий:- проведение часов здоровья;- факультативных занятий;- классных часов;- занятий в кружках;- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин,экскурсий, акций и т. и.;- организацию дней здоровья.
Организация просветительской работы с родителями (законнымипредставителями).- лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развитияребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровьедетей и т. п.;- организация совместной работы педагогов и родителей (законныхпредставителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий попрофилактике вредных привычек и т. и.Просветительско-воспитательная работа с обучающимися с ТНР,направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизнивключает:- внедрение в систему работы образовательной организации дополнительныхобразовательных программ, направленных на формирование экологической культуры,ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульныйхарактер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебныйпроцесс;- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья,профилактике вредных привычек, об основах экологической культуры;- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных
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мероприятий, направленных на пропагандуздорового образа жизни;- создание в школе совета по здоровью, включающего представителейадминистрации, медицинского работника, учащихся старших классов, родителей(законных представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительныхклубов.Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и
родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификацииработников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей,включает:- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов нт. п.;- приобретение для педагогов, специалистов необходимой научно- методическойлитературы;- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительныхмероприятий и спортивных соревнований.Системная работа на ступени начального общего образования по формированиюкультуры здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пятивзаимосвязанных блоков : по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры,рациональной организации учебной и внеурочной деятельности обучающихся с ТНР,эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, реализацииобразовательной программы и просветительской работы с родителями (законнымипредставителями) — и должна способствовать формированию у обучающихся с ТНРценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья.Структура формирования экологической культуры, здорового и безопасного образажизни.1. Здоровьеберегающая инфраструктура.2. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся сТНР.3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы.4. Реализация дополнительных образовательных программ.5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).Содержание программы1 блок. Здоровъесберегающая нфраструктураЗадача: создание условий для реализации программыЭффективность реализации этого блока зависит от деятельности администрацииобразовательной организации.2 блок. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельностиобучающихся.Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этомчрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятияперегрузки, нормального чередования труда и отдыха.Эффективность реализации 2 блока зависит от деятельности всех субъектовобразовательного процесса.Планируемый результат'.- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебнойи внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках испортивных секциях) обучающихся с ТНР; использование методов и методик обучения,адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся с ТНР;- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средствобучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;- индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития:



темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программамначального общего образования3 блок. Организация физкультурно-оздоровительной работыЗадача: обеспечение рациональной оздоровительной профилактики.Реализация этого блока зависит от всех субъектов образовательного процесса.Планируемый результат:- эффективная работа с обучающимися с ТНР всех групп здоровья (на урокахфизкультуры, в секциях, на прогулках);- рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;- физкультминутки на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке иповышению двигательной активности;- организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективногофункционирования;-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий,коррекционных занятий (дней спорта, соревнований, подвижных игр и т. и.).4 . блок Реализация дополнительных образовательных программЗадача: внедрить программы дополнительного образования по формированиюценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни в качестве отдельныхобразовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс.Реализация этого блока зависит от администрации школы, учителей начальныхклассов, педагогов - психологов.Формы организации занятий', проведение часов здоровья ; занятия по курсамвнеурочной деятельности ; проведение классных часов; занятия в кружках; проведениедосуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий,природоведческих акций и т.п.5 блок. Просветительская работа с родителями (законнымипредставителями)Задачи: организовать педагогическое просвещение родителейРеализация этого блока зависит от всех субъектов образовательного процесса.Планируемый результат:- формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровыйобраз жизни;- создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующейулучшению межличностных отношений, повышению ответственности семьи заздоровье, физическое, эмоциональное, умственное и нравственное развитиешкольников.6. блок. Управление реализацией программы формирования здорового ибезопасного образа жизни.Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового ибезопасного образа жизни, повышение качества учебной деятельности ивоспитательного процесса, взаимодействия с родителями, педагогами.Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализациипрограммы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
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2.4. Программа воспитания
Особенности организуемого воспитательного процессаПроцесс воспитания в МАОУ СОШ № 31 основывается на следующих принципахвзаимодействия педагогических работников и обучающихся:неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюденияконфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасностиобучающегося при нахождении в образовательной организации;ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортнойсреды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивноевзаимодействие обучающихся и педагогических работников;реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работниковяркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительнымиотношениями друг к другу;организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников какпредмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся;системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия егоэффективности.Основными традициями воспитания в образовательной организации являютсяследующие:стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевыеобщешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилийпедагогических работников;важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитаниядругих совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективнаяразработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ ихрезультатов;в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегосяувеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами,поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, атакже их социальная активность;педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов врамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, наустановление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующийпо отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную,посредническую (в разрешении конфликтов) функции.Цель и задачи воспитания
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный,творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как своюличную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененныйв духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашегообщества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура,здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МАОУ СОШ№ 31 – личностноеразвитие обучающихся, проявляющееся:в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этихценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);



в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть вразвитии их социально значимых отношений);в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опытаприменения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении имиопыта осуществления социально значимых дел).Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечениесоответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечениепозитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилийпедагогического работника по развитию личности обучающегося и усилий самогообучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношенияявляются важным фактором успеха в достижении цели.Общая цель воспитания применительно к возрастным особенностям обучающихсяпозволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделятьчуть большее внимание уровне основного общего образования.В воспитании обучающихся подросткового возраста таким приоритетом являетсясоздание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся,и, прежде всего, ценностных отношений:к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогуего успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнемдне; к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человеквырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужнооберегать;к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятногомикроклимата в своей собственной семье;к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, какрезультату кропотливого, но увлекательного учебного труда;к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущениячеловеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство,театр, творческое самовыражение;к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения иоптимистичного взгляда на мир;к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправнымсоциальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные ивзаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющиеизбегать чувства одиночества;к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимсяличностям, отвечающим за свое собственное будущее.Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностногоразвития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненныецели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитанииобучающихся, обучающихся на ступени основного общего образования, связано сособенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя какличность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особуюзначимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции,собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возрастдля развития социально значимых отношений обучающихся.



Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанныхс возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования другихсоставляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическимработникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоитуделять большее, но не единственное внимание.Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели,позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, которые помогут емулучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнееналаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействиис ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социальногоположения, смелее искать и находить выходы из трудныхжизненных ситуаций, осмысленнеевыбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих еголюдей.Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствоватьрешение следующих основных задач:реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализав школьном сообществе;реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся,поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать ихвоспитательные возможности;использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока,поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, таки на уровне классных сообществ;поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественныхобъединений и организаций;организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать ихвоспитательный потенциал;организовывать профориентационную работу с обучающимися;организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательныевозможности;организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законнымипредставителями, направленную на совместное решение проблем личностного развитияобучающихся.Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школеинтересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников,что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведенияобучающихся.
Виды, формы и содержание деятельности
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамкахследующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено всоответствующем модуле.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимаетучастие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся,проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Этоне набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих



дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическимиработниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в нихбольшого числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения,ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел вжизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся кнабору мероприятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся.Для этого в МАОУ СОШ № 31 используются следующие формы работы:Вне образовательной организации:социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемыеобучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной,экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные напреобразование окружающего школу социума;открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытыхдискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которыеприглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представителивласти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие,нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны;проводимые для жителей Юго-западного микрорайона и организуемые совместно ссемьями обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления,которые открывают возможности для творческой самореализации обучающихся ивключают их в деятельную заботу об окружающих;участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным имеждународным событиям.На уровне образовательной организации:общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные,музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся ипедагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы;торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся наследующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальныхстатусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся;капустники – театрализованные выступления педагогических работников, родителейи обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизниобучающихся и педагогических работников. Они создают в школе атмосферу творчества инеформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического иродительского сообществ школы;церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работниковза активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях,олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрениюсоциальной активности обучающихся, развитию позитивных межличностных отношениймежду педагогическими работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия иуважения друг к другу.На уровне классов:выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел,ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольныхключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел науровне общешкольных советов дела.На уровне обучающихся:вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в однойиз возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих,декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и



оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыковподготовки, проведения и анализа ключевых дел;наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения ианализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшимиобучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми;при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы статьхорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом делена себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
2. Модуль «Классное руководство»Осуществляя работу с классом классный руководитель организует работу сколлективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работус учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или ихзаконными представителями.Работа с классным коллективом:инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося,совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой,спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационнойнаправленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самымиразными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а сдругой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать дляних значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общенияпедагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительногоотношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося вбеседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений пообсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение икомандообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемыеклассными руководителями и родителями; празднования в классе дней рожденияобучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппамипоздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственногоучастия в жизни класса.выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимсяосвоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.Индивидуальная работа с обучающимися:изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдениеза поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемыхпедагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческихотношений, в организуемых педагогическим работником беседахпо тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатамибесед классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, атакже (при необходимости) – со школьным психологом;поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками,выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства,



успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем взадачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить;индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение имиличных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие,спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед склассным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместеанализируют свои успехи и неудачи;коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями илизаконными представителями, с другими обучающимися класса; через включение впроводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себяответственность за то или иное поручение в классе.Работа с учителями-предметниками в классе:регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работниковпо ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов междуучителями-предметниками и обучающимися;проведение проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретныхпроблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающихпедагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся,увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса дляобъединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся.Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах ихобучающихся, о жизни класса в целом;помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулированииотношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболееострых проблем обучения и воспитания обучающихся;создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих вуправлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения ихобучающихся;привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса;организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,направленных на сплочение семьи и школы.
3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляетсяпреимущественно через:вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, котораяпредоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимыезнания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимыеотношения, получить опыт участия в социально значимых делах;формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей,которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общимипозитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенныесоциально значимые формы поведения;поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерскойпозицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимыхтрадиций;



поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детскогосамоуправления.Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходитв рамках следующих выбранных обучающимися ее видов.Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные напередачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность,позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим,гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическоемировоззрение и научную картину мира.Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающиеблагоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные нараскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценитьпрекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общеедуховно-нравственное развитие.Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные наразвитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения,развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать своесобственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности,направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре,природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, формированиеу них навыков самообслуживающего труда.Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности,направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения ксвоему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли,ответственности, формирование установок на защиту слабых.Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитиетворческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительногоотношения к физическому труду.Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытиетворческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыковконструктивного общения, умений работать в команде.
4. Модуль «Школьный урок»Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урокапредполагает следующее:установление доверительных отношений между педагогическим работником и егообучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований ипросьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на урокеинформации, активизации их познавательной деятельности;побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на урокахявлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу,выработки своего к ней отношения;использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета черездемонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявлениячеловеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задачдля решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися:



интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся;дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральныхпостановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опытведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учатобучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивациюобучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений вклассе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над ихнеуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опытсотрудничества и взаимной помощи;инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамкахреализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дастобучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретическойпроблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительногоотношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навыкпубличного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точкизрения.
5. Модуль «Самоуправление»Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникамвоспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность,трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкиевозможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельноорганизовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время можеттрансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослоесамоуправление.Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.На уровне школы:через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мненияобучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятияадминистративных решений, затрагивающих их права и законные интересы;через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегченияраспространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи отклассных коллективов;через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего иорганизующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований,конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иныхконкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассникови курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций вшколе.На уровне классов:через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся классалидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса вобщешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольныхорганов самоуправления и классных руководителей;через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различныенаправления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штабработы с обучающимися младших классов);



через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп,отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через системураспределяемых среди участников ответственных должностей.На индивидуальном уровне:через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализобщешкольных и внутриклассных дел;через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функцийпо контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатнымирастениями и т.п.
6. Модуль «Детские общественные объединения»Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное,самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся ивзрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей,указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой являетсяФедеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5).Воспитание в детском общественном объединении осуществляется:утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединениидемократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетностьвыборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.),дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданскогоповедения;организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможностьполучить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощьдругим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота,уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими деламимогут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместнаяработа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских иразвлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстветерритории данных учреждений и т.п.); участие обучающихся в работе на прилегающей кшколе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками,благоустройство клумб) и другие;договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением,традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении вобъединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения,возникающие между обучающимся и коллективом детского общественного объединения, егоруководителем, обучающимися, не являющимися членами данного объединения;клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детскогообщественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением,планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательныхдля членов объединения событий;рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризациидеятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующиху обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, чтопроисходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детскогообъединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения,создания и поддержки интернет-странички детского объединения в социальных сетях,организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционныхогоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел);



участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях,деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носятмасштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся.
7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор,получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде,научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социальноодобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях,в походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихсясамостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающеготруда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучениярациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательныевозможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые вклассах их классными руководителями и родителями обучающихся: в музей, в картиннуюгалерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия сраспределением среди обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например:«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»);литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемыепедагогическими работниками и родителями обучающихся в другие города или села дляуглубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей,произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядомк местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков погибшихсоветских воинов;многодневные походы, организуемые совместно с организациями, реализующимидополнительные общеразвивающие программы и осуществляемыес обязательным привлечением обучающихся к коллективному планированию (разработкамаршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективнойорганизации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению(распределение среди обучающихся основных видов работ и соответствующих имответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня -у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой);турслет с участием команд, сформированных из педагогических работников,обучающихся и их родителей, включающий в себя, например: соревнованиепо технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс налучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений,конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командныхбиваков, комбинированную эстафету;летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активногоотдыха обучающихся, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание(программа лагеря может включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование,робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы).

8. Модуль «Профориентация»Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся. Задачасовместной деятельности педагогического работника и обучающегося – подготовитьобучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.



Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовностьобучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его профессиональноесамоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий нетолько профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.Эта работа осуществляется через:профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию),расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, одостоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональнойдеятельности;экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления осуществующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законныхпредставителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальныхособенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора имипрофессии. 9. Модуль «Школьные медиа»Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическимиработниками средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитиекоммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения исотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательныйпотенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группаинформационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющаявидеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей,конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек;школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся ипедагогических работников, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующуюгруппу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации винформационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе,информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговойплощадки, на которой обучающимися, педагогическими работниками и родителями могли быоткрыто обсуждаться значимые для школы вопросы;школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляетсямонтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, сакцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории;участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа.
10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии ееграмотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствуетформированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта,поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивномувосприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на обучающегосяосуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций,залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая можетслужить хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные ивнеучебные занятия;размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работобучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящихих с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего



обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересныхсобытиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях,походах, встречах с интересными людьми и т.п.);озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудованиево дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных дляобучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон,позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажейсвободного книгообмена, на которые желающие обучающиеся, родители и педагогическиеработники могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них длячтения любые другие;благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителямивместе с обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазиюи творческие способности, создающее повод для длительного общения классногоруководителя со своими обучающимися;размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьногоэкспериментариума – набора приспособлений для проведения заинтересованнымиобучающимися несложных и безопасных технических экспериментов;событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьныхсобытий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок,собраний, конференций и т.п.);совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой школьнойсимволики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьногокостюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественныемоменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественныхцеремоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковыхсобытий;регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов поблагоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадкекультурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданиюинсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностяхшколы, ее традициях, правилах.
11. Модуль «Работа с родителями»Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляетсядля более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованиемпозиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законнымипредставителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и формдеятельности:На групповом уровне:Общешкольный родительский комитет и попечительский совет школы, участвующие вуправлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализацииих обучающихся;семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам иобучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения;родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностейобучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с обучающимися,проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;



родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки ивнеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса вшколе;общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболееострых проблем обучения и воспитания обучающихся;семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации исоветы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениватьсясобственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся;родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаютсяинтересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультациипсихологов и педагогических работников.На индивидуальном уровне:
работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтныхситуаций;участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновенияострых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося;помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных ивнутриклассных мероприятий воспитательной направленности;индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилийпедагогических работников и родителей.\

Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется повыбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблемшкольного воспитания и последующего их решения.Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации спривлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрацииобразовательной организации) внешних экспертов.Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализвоспитательной работы в школе, являются:принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующийэкспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическимработникам, реализующим воспитательный процесс;принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующийэкспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких каксодержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений междуобучающимися и педагогическими работниками;принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующийэкспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательнойдеятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задачвоспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов,форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности;принцип разделенной ответственности за результаты личностного развитияобучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитиеобучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует нарядус другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвитияобучающихся.Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процессамогут быть следующие.1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика



личностного развития обучающихся каждого класса.Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителемдиректора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов назаседании методического объединения классных руководителей или педагогическом советешколы.Способом получения информации о результатах воспитания, социализации исаморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах:какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решитьза минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новыепроблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся ивзрослых.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие вшколе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместнойдеятельности обучающихся и взрослых.Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, класснымируководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми сдеятельностью школы.Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместнойдеятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с обучающимисяи их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления,при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседанииметодического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:качеством проводимых общешкольных ключевых дел;качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;качеством существующего в школе ученического самоуправления;качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;качеством профориентационной работы школы;качеством работы школьных медиа;качеством организации предметно-эстетической среды школы;качеством взаимодействия школы и семей обучающихся.Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является переченьвыявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.
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2.5.Программа коррекционной работы для обучающихся с тяжёлыми нарушениямиречи
Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочнойдеятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегосяопределяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендацийпсихолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации.Программа коррекционной работы должна обеспечивать осуществление специальнойподдержки освоения АООП НОО.Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса.Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоенияАООП НОО являются:коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения иписьма;развитие сознательного использования языковых средств в различныхкоммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов сокружающими;обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с цельюпредупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом,повышения мотивации к школьному обучению.Коррекционная работа осуществляется в ходе всей образовательной деятельности, при

изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях,
где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ТНР и
оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО
в целом.

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ представляет собой систему комплексной помощи обучающимся с ТНР
в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся, их социальную адаптацию.

В МАОУ СОШ № 31 создан школьный психолого-педагогический консилиум, в составе:
заместителя директор школы, педагога -психолога, учителя-логопеда, классного руководителя
ребенка с ОВЗ.
Программа коррекционной работы обеспечивает:

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР,
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;

- создание адекватных условий для реализации особых образовательных
потребностей обучающихся с ТНР;

- осуществление индивидуально-ориентированного школьного психолого--
педагогического сопровождения обучающихся с ТНР с учетом их особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с
рекомендациями ПМПК);

- организацию индивидуальных и групповых коррекционных занятий для
обучающихся с ТНР с учетом индивидуальных и типологических особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей;

- оказание помощи в освоении обучающимися с ТНР АООП НОО и их интеграции
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в школе;
- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков,

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися,
формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях;

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным,

- правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного
психолого- медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО
обучающимися с ТНР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на
основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной
деятельности.

Задачи программы:- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР;
- повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении АООП НОО и

интегрировании в образовательной деятельности;
- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в

образовательной деятельности и воспитательном процессе;
- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических,
психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной
психолого- медико-педагогической коррекции;

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным,
психологическим, правовым и другим вопросам.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение
работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся
помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-
воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм,
методов и приемов организации, взаимодействия участников.

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем
протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности.

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ
коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных
потребностей и возможностей психофизического развития.

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств,
обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и
медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-
воспитательной работы.

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного
участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс
развития ребенка и успешность его интеграции в общество.

План реализации программыКоррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
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адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих
факторов.

Содержание работы. Организационная деятельностьIэтап. Подготовительный
- подбор методов изучения личности;
- подбор методик изучения психологических особенностей;
- подбор методик для определения уровня обученности, обучаемости,

воспитанности, воспитуемости;
- подбор методик изучения семьи обучающихся;
- методическая и практическая подготовка педагогических кадров;
- изучение состояние вопроса;
- предварительное планирование;
- разработка и отбор оптимального содержания, методов и форм предстоящей

деятельности;
- обеспечение условий предстоящей деятельности;
- подбор людей и распределение конкретных участников работы;
- постановка задач перед исполнителями и создание настроя на работу;
IIэтап. Сбор информации (начало учебного года)
- проведение бесед, тестирования, анкетирования, экспертных оценок,

наблюдения, логопедического обследования;
- изучение личных дел учащихся;
- изучение листа здоровья учащихся;
- консультация врачей и других специалистов;
- посещение семей учащихся;
- консультативная помощь в процессе сбора информации;
- контроль за сбором информации на входе в коррекционно-развивающую
деятельность;
III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года)
Консилиум (первичный)
- уточнение полученной информации;- определение особенностей развития учащегося;
- выделение группы контроля за учебно-познавательной деятельностью, за

поведением, группы контроля за семьей учащегося и профилем личностного развития;
- выработка рекомендаций по организации образовательной и воспитательной

деятельности;
- анализ результатов психолого-педагогического обследования на входе в

коррекционноразвивающую работу;
- анализ состояния здоровья обучающихся;- планирование коррекционно-развивающей деятельности;
IVэтап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности

- помощь в процессе реализации коррекционно-развивающей работы;
- воспитательное планирование, привлечение к работе других специалистов;
- проведение занятий психологом, логопедами, педагогами;
- работа с родителями;
- контроль за проведением коррекционно-развивающей работы;
Vэтап. Сбор информации (конец учебного года)
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- проведение бесед, тестирования, анкетирования, экспертных оценок,
наблюдения, логопедического обследования;

- консультативная помощь в процессе сбора информации;
- контроль за сбором информации на выходе в коррекционно-развивающую

деятельность;
VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года) Консилиум

(плановый)
- уточнение полученной информации;
- оценка динамики развития;
- корректировка деятельности;

- подведение итогов
VIIэтап. Завершение работы (при положительных результатах).
Консилиум (заключительный).
- отбор оптимальных форм, методов, средств, способов, приемов взаимодействия

педагогов с учащимися, родителями;
- повышение профессиональной подготовки педагогов;
- перспективное планирование;
- обобщение опыта работы;
- подведение итогов;
- планирование дальнейшей коррекционной работы;
Коррекционная работа с обучающимися с ТНР осуществляется в ходе всей

образовательной деятельности:
- через содержание и организацию образовательной деятельности

(индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп
обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, активность
и сознательность в обучении);

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных
индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические
занятия, занятия ритмикой);

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения
обучающихся.
Программа коррекционной работы начального общего образования обучающихся

с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления , отражающие ее основное
содержание:
1 Диагностическая работа - обеспечивает выявление особенностей развития и
здоровья обучающихся с ТНР с целью создания благоприятных условий для овладения
ими содержанием АООП НОО. Проведение диагностической работы предполагает
осуществление:

- психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их
особых образовательных потребностей:

- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении
содержанием образования и потенциальных возможностей;

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
- определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
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обучающегося;
- мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении

АООП НОО;
- анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки

коррекционных мероприятий.
2 .Коррекционно-развивающая работа включает:- составление индивидуальной программы психологического сопровождения

обучающегося (совместно с педагогами);
- формирование в классе психологического климата комфортного для всех
обучающихся;
- организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие;
- разработку оптимальных для развития обучающихся с ТНР групповых и

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в
соответствии с их особыми образовательными потребностями;

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий
по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся;

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и
коррекцию его поведения;

- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий
жизни при психотравмирующих обстоятельствах.

3 .Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения обучающихся с ТНР в освоении АООП НОО, консультирование
специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР.

Консультативная работа включает:-психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в
развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных
обучающихся;

-консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов
воспитания и оказания возможной помощи обучающимся в освоении
общеобразовательной программы.

4.Информационно-просветительская работа предполагает осуществление
разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам,
связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания
обучающихся с ТНР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями
(законными представителями) и др. Информационно-просветительская работа
включает:

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий
обучающихся;

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов;
- психологическое просвещение педагогов с целью повышения их

психологической компетентности;
- психологическое просвещение родителей с целью формирования у них
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элементарной психолого-психологической компетентности.
Программа коррекционной работы начального общего образования включает в

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают основное
содержание.

Характеристика содержанияДиагностическая работа включает:
- своевременное выявление детей, нуждающихся в
специализированнойпомощи;
- раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении)

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
- комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической

информации от специалистов разного профиля;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей

обучающихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребенка;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с

ограниченными возможностями здоровья;
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой

развития ребенка;
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.Коррекционно-развивающая работа включает.- выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в
соответствии с его особыми образовательными потребностями;

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений
развития и трудностей обучения;

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в
динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;

- коррекцию и развитие высших психических функций;
- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию

его поведения;
- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при

психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает.- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья , единых для всех
участников образовательного процесса;

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
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приемов коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями
здоровья.

Информационно-просветительская работа предусматривает.- различные формы просветительской деятельности (лекции , беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям),
педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательной
деятельности и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Этапы реализации программы .Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих
факторов.

- .Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая
деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально- технической и кадровой базы
учреждения.

- .Этап планирования, организации, координации (организационно-
исполнительская деятельность).

Результатом работы является особым образом организованный образовательный
процесс, имеющий коррекционно- развивающую направленность и процесс
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при
специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития,
социализации рассматриваемой категории детей.

- .Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды(контрольно-диагностическая деятельность).
Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным
потребностям ребенка.

- .Этап регуляции и корректировки (регулятивно- корректировочная
деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную

деятельность и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы.

Механизм реализации программы:Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения,
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья специалистами различного профиля в образовательной деятельности. Такое
взаимодействие включает:
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- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-
волевой и личностной сфер ребенка.

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого
- педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее
распространенные и действенные формы организованного взаимодействия
специалистов на современном этапе - это консилиумы и службы сопровождения
образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь
ребенку и его родителям (законным представителям), а также образовательному
учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием,
развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.

В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить социальное партнерство, которое предполагает профессиональное
взаимодействие школы с внешними ресурсами (организациями различных ведомств,
общественными организациями и другими институтами общества).

Социальное партнерство включает:
- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;

- сотрудничество с родительской общественностью;
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья
Логопедическое сопровождение направлено на предупреждение и устранение

нарушений письменной речи у учащихся младших классов с учетом
психофизиологических особенностей усвоения навыка письма и чтения детьми с
ограниченными возможностями здоровья.

Цель логопедической работы - комплексное воздействие на все стороны устной и
письменной речи у учащихся младших классов.

Логопедическая работа направлена на решение следующих задач:
1. Совершенствование у учащихся слухового и зрительного внимания, слуховой и

зрительной памяти, мышления.
2. Развитие фонематического восприятия.
3. Развитие процессов слухового и зрительного гнозиса, дифференциация

артикулятор но и акустически сходных фонем.
4. Закрепление четкой связи между звуком и буквой.
5. Развитие процессов фонематического анализа и синтеза.
6. Развитие процессов языкового анализа и синтеза на всех уровнях (слог, слово,

предложение, текст).
7. Развитие процессов зрительного гнозиса, дфферениация оптически
сходных фонем.
8. Обогащение лексического запаса.
9. Развитие грамматического строя речи.
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10. Развитие связной речи.
11. Развитие мелкой и ручной моторики.
12. Развитие навыков само и взаимоконтроля, умение работать в коллективе. С 1

по 15 сентября и 10 по 25 мая - диагностика речевого нарушения.
Обследование речевой деятельности детей проводится с соблюдением

определенной последовательности этапов и включает анализ основных составляющих
речевую систему компонентов.

В конце каждого полугодия со 2 по 4 класс исследуется техника чтения учащихся.
Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
Цель психологического сопровождения учащихся начальной школы - сохранение

и поддержание психологического здоровья учащихся.
Задачи:
- профилактика проблем, связанных с адаптацией;
- содействие полноценному интеллектуальному и эмоциональному развитию

детей и подростков на протяжении обучения в школе;
- формирование психологического здоровья учащихся;

- организация психологической помощи.Комплекс условий коррекционной работы включает:Психолого-педагогическое обеспечение: обеспечение дифференцированныхусловий в соответствии с рекомендациями ПМПК.Расписание уроков составляется учетом требований СанПиН. Во второй половинедня для учащихся 1-4 классов проводятся: занятия в кружках и секциях,индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия, осуществляемыеучителями, воспитателями, учителями-логопедами, педагогом-психологом,внеклассные мероприятия, занятия по внеурочной деятельности;- коррекционно-развивающая направленность образования учащихся с ТНРдостигается благодаря использованию на уроках и во внеурочной деятельностиразличных педагогических технологий: коррекционно-развивающих, информационно-коммуникационных, проблемного обучения, проектной деятельности, помогающихучащимся в получении начального общего образования;-школа обеспечивает индивидуальное обучение на дому с учащимися позаключению врачебной комиссии (ВК). Содержание образования определяется длядетей с задержкой психического развития исходя из особенностей психофизическогоразвития и индивидуальных возможностей учащихся. Социализация обучающихсяобеспечивается через участие во внеклассных мероприятиях, систему индивидуальныхкоррекционных занятий.-здоровьесберегающие условия в образовательном учреждении обеспеченысоблюдением охранительного режима в образовательно-воспитательном процессе:-составление расписания с учетом уровня работоспособности обучающихся,-организация динамических пауз во время образовательного процесса, соблюдениережимных моментов,-организация прогулок для учащихся после уроков и во второй половине дня,-проведение индивидуальных коррекционных занятий во второй половинеучебного дня;-спортивные мероприятия, работа кружков и секций спортивно-оздоровительногонаправления.Программно-методическое обеспечениеВ процессе реализации программы коррекционной работы используются,компьютерные коррекционно-развивающие программы, диагностический и
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коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществленияпрофессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда.Кадровое обеспечениеДля реализации АООП НОО МАОУ СОШ № 31 имеется коллективспециалистов.

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися стяжелыми нарушениями речи на ступени начального общего образованияУдовлетворение специальных образовательных потребностей детей с ТНР:обучающийся успешно адаптируется в школе; проявляет познавательную активность;умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к решениюпоставленных задач; имеет сформированную учебную мотивацию; ориентируется наморальные нормы и их выполнение; организует и осуществляет сотрудничество сучастниками образовательной деятельности.Коррекция негативных тенденций развития учащихся:- дифференцирует информацию различной модальности;- соотносит предметы в соответствии с их свойствами;- ориентируется в пространственных и временных представлениях;- владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации;- выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение,сравнение, классификация);- адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;- работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;- контролирует свою деятельность;- адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;- понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства другихлюдей;- контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля;- владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;- строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи;- использует навыки невербального взаимодействия;- выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формамиречевого этикета;- использует речевые средства для эффективного решения разнообразныхкоммуникативных задач.Развитие речи, коррекция нарушений речи:- правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;- владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все видыязыкового анализа;- имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам,подбирает синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения;- правильно пользуется грамматическими категориями;- правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдаетпунктуацию;- правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает выводы потексту;- активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует речьдля передачи информации собеседнику, задает вопросы, владеет диалогической имонологической речью.



136

3. Организационный раздел
3.1.Учебный план АООП НОО обучающихся с ТНР

Учебный план является основным механизмом реализации АООП НОО
обучающихся с ТНР. Учебный план образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих основную образовательную программу начального общего
образования (далее — учебный план) определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
формы промежуточной аттестации обучающихся.

Учебный план АООП НОО обучающихся с ТНР МАОУ СОШ № 31 составлен всоответствии с:1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»;2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общегообразования обучающихся с особыми образовательными потребностями,утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от19.12.2014 № 1598;3. Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения среднейобщеобразовательной школы № 31 Академич района города ЕкатеринбургаУчебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной
деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его
реализации.

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное
восприятие мира, системно- деятельностного подхода и индивидуализации обучения.

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации в области образования, возможность обучения на
государственных языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском)
языке, возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий,
отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения.

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех
имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях,
реализующих основную образовательную программу начального общего образования,
и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их кобщекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступеняхосновного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения вэкстремальных ситуациях;- личностное развитие обучающегося в соответствии с егоиндивидуальностью.
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательныхотношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельнойнагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническимитребованиями эта часть отсутствует), может быть использовано: на увеличениеучебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательнойчасти; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересыобучающихся, в том числе этнокультурные.Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности ,формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законныхпредставителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, какэкскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научныеобщества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования,общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д.При организации внеурочной деятельности обучающихся организацией ,осуществляющей образовательную деятельность могут использоваться возможностиучреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. Впериод каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоватьсявозможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основнойобразовательной программы начального общего образования определяет организация,осуществляющая образовательную деятельность.Для развития потенциала одарённых и талантливых детей могут разрабатываться сучастием самих обучающихся и их родителей (законных представителей)индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальныеучебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формыобразования). Может быть организовано дистанционное образование. Реализацияиндивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой.Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определениимаксимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается приопределении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основнойобразовательной программы. При проведении занятий по иностранному языку (2—4классы) осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и болеечеловек.При наличии необходимых ресурсов возможно деление на группы классов сменьшей наполняемостью.Организация, осуществляющая образовательную деятельность самостоятельноопределяет режим работы (5-дневная учебная неделя). Для учащихся 1-4 классовмаксимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней.Продолжительность учебного года на первой ступени общего образованиясоставляет 34 недели, в первом классе — 33 недели.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классеустанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904часа и более 3345 часов на учебную деятельность, на внеурочную деятельность - неболее 1350 часов.Сроки освоения АООП НОО (вариант 5.1) обучающимися с ТНР составляют 4 года.
Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов "Русский язык",
"Литературное чтение" может корректироваться с учетом психофизических
особенностей обучающихся с ТНР.

Со второго класса введен учебный предмет "Иностранный язык", в результате
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изучения которого у обучающихся с ТНР будут сформированы первоначальныепредставления о роли и значимости иностранного языка в жизни современногочеловека и поликультурного мира. Обучающиеся с ТНР приобретут начальный опытиспользования иностранного языка как средства межкультурного общения, как новогоинструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысловладения иностранным языком. На его изучение отводится 2 часа в неделю. Припроведении занятий по предмету "Иностранный язык" класс делится на две группы.Предметы обязательной части учебного плана обеспечивают единствообразовательного пространства Российской Федерации и ориентированы настановление личностных характеристик выпускника начальной школы:- любящий свой народ, свой край и свою Родину;- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственнойдеятельности;- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей иобществом;- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновыватьсвою позицию, высказывать свое мнение;- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образажизни.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.Адаптированная основная образовательная программа начального общегообразования реализуется школой через урочную и внеурочную деятельность.План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностейи потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Планвнеурочной деятельности реализуется с учетом психофизических особенностейобучающихся с ОВЗ и программами коррекционно-развивающей направленности.Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми ииндивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими ипсихокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизическогоразвития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях. Количество часов в неделюуказывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся втечение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционныезанятия отводится до 25 мин., на групповые занятия - до 40 минут.Часы коррекционно-развивающей области, которые проводятся в течение учебногодня, не входят в максимальную нагрузку.Коррекционно-развивающая область учебного плана решает задачи: продолжениецеленаправленной работы по коррекции и развитию психических процессов,эмоциональной и когнитивной сфер, обеспечивающих усвоение обучающимисяобразовательной программы (на основе применения методов и приемов, формобучения, способствующих повышению работоспособности, активизации учебнойдеятельности).

3.2.Календарный учебный график
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности иплановых перерывов при получении образования для отдыха и иных целей (каникул) покалендарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года;продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; срокипроведения промежуточной аттестации.
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Дата начала и окончания учебного года.Дата начала учебного года - 1 сентября текущего года.Дата окончания учебного года - в соответствии с учебным планом.Продолжительность учебного года, учебных периодов.Продолжительность учебного года составляет 34 недели в 2-4 классах, 33недели в 1 классах.Учебный год в 1-4 классах делится на четыре четверти.Сроки и продолжительность каникул. Продолжительность каникул в течениеучебного года составляет не менее 30 календарных дней.Выходные и праздничные дни определяются в соответствии с ПостановлениемПравительства РФ «О переносе выходных дней» (издается ежегодно).Сроки промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация проводится в концеучебного года без прекращения образовательного процесса.Календарный учебный график представлен в Приложении № 1 к АООП.
3.3.План внеурочной деятельностиВнеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процессаи одной из форм организации свободного времени обучающихся.Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность,организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся всодержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.Настоящая программа создает условия для социального, культурного ипрофессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, еёинтеграции в системе мировой и отечественной культуры.Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннемураскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть науроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активноучаствовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельноорганизовать своё свободное время.Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной,трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников вопределённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект.Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересахчеловека, общества, государства.Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего обществаявляются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и правовогосамосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности куспешной социализации в обществе.Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целяхвсестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитаниедетей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно этовоспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочнаядеятельность младших школьников должна быть направлена на их культурно-творческуюдеятельность и духовно - нравственный потенциал, высокий уровень самосознаниядисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор.Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой тусферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательныепотребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободнойличности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности.Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучениявремя. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желаниюобучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных отурочной системы обучения.
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Занятия проводятся в форме: экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций,диспутов, КВН, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научныхобществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников,благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятияхруководители стараются раскрыть у обучающихся такие способности, как организаторские,творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков.Внеурочные занятия направлены на каждого ученика, чтобы он мог ощутить своюуникальность и востребованность.Для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительногообразования в школе создаются необходимые условия.Вся система работы школы по данному направлению призвана предоставитьвозможность:
 свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе,отвечают их внутренним потребностям;
 помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным,реализовать и развить свои таланты, способности;
 стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нестиответственность за свой выбор;
 быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу,занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле,понимающим и принимающим экологическую культуру.В современных условиях всё больше требуются активные волевые личности, умеющиеорганизовывать свою работу и себя, способные проявлять инициативу и самостоятельнопреодолевать трудности.В этой связи возникла необходимость акцентировать внимание:
 на регуляции социального поведения ребёнка;
 привитие детям аккуратности в обращении с учебными принадлежностями;
 сохранение положительного отношения к школе и учению;
 воспитание здорового образа жизни;
 интегрирование усилий учителя и родителей;
 привлечение учащихся к творческим конкурсам вне школы.В процессе формирования личности, воспитание, как целостное воздействие начеловека играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведениидетей формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которымируководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системывоспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и общественнойжизни.Образовательным учреждением гарантируется использование воспитательногопотенциала основных и дополнительных образовательных программ и включениеобучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальнымособенностям деятельность, направленную на формирование у детей:
 гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;
 социальной активности;
 представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками
 и взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
 приобщение к системе культурных ценностей;
 трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии,
 стремления к профессионализму, конкурентоспособности;
 экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к  природе, людям,собственному здоровью;
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 эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и пониматьпрекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболеепривлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
 организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских  качеств,организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшойсоциальной группой исотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыковсамоорганизации, проектирования собственной деятельности;
 навыков здорового образа жизни.Внеурочная деятельность организуется по направлениям:- спортивно-оздоровительное- общекультурное- общеинтеллектуальное- духовно-нравственное- социальноеДля реализации в МАОУ СОШ № 3 1 доступны следующие виды внеурочнойдеятельности:
 игровая деятельность;
 познавательная деятельность;
 проблемно-ценностное общение;
 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
 художественное творчество;
 социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность);
 трудовая (производственная) деятельность;
 спортивно-оздоровительная деятельность.Организация внеурочной деятельностиПродолжительность внеурочной деятельности - максимальная учебная нагрузкаобучающихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин иосуществляется в соответствии с планом и расписанием занятий в количестве до 10 часов внеделю.Форма проведения – группы для занятий формируются из параллели. Составляетсярасписание занятий. Занятия имеют аудиторную занятость и внеаудиторную занятость(экскурсии, походы и т.д.).Общее количество часов внеурочной деятельности на 1 обучающегося не превышает1350 часов за 4 года на уровне начального общего образования (обязательная часть ООП НООсоставляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 20%)Методы и средства внеурочной деятельности -это методы и средства воспитания, выборкоторых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности:
 беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности
 по данному вопросу,
 упражнение,
 поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа),
 методы игры в различных вариантах,
 составление плана и т.д.Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллективамаксимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка,способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию,независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей приниматьрациональные решения и нести ответственность за свои поступки.Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников:1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;
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3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:
 формирование положительного отношения к базовым общественным  ценностям;
 приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального  опыта;
 самостоятельного общественного действия.Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения учащимисянеобходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемойобществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализациикаждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды,обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся всвободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, сформированнойгражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной кжизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическуюдеятельность, реализацию добровольческих инициатив.Задачи внеурочной деятельности:
 организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся
 совместно с общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся.
 включить учащихся в разностороннюю деятельность.
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения.
 развить навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами,сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
 воспитать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, целеустремленностьи настойчивость в достижении результата.
 развить позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, семья,Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для формирования здорового образа жизни.
 создать условия для эффективной реализации основных целевых образовательныхпрограмм различного уровня, реализуемых во внеурочное время.
 совершенствовать систему мониторинга эффективности воспитательной работы вшколе.
 углубить содержание, формы и методы занятости учащихся в свободное от учёбывремя.
 организовать информационную поддержку учащихся.
 совершенствовать материально-техническую базу организации досуга  учащихся.Принципы программы:
 Включение учащихся в активную деятельность.
 Доступность и наглядность.
 Связь теории с практикой.
 Учёт возрастных особенностей.
 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному)Цель внеурочного планирования: развитие личности школьника, его творческихспособностей, воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностногопозитивного отношения к себе и окружающим, интереса к учению, формирование желания иумения учиться и освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основесовременной научной картины мира, опыта его применения и преобразования в условияхрешения жизненных задач.Задачи внеурочного планирования:
 сформировать у учащихся умения ориентироваться в новой социальной среде.
 сформировать положительной «Я – концепции».
 сформировать коммуникативную культуру, умение общаться и сотрудничать.
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 развить волевую и эмоциональную регуляцию поведения и деятельности.
 воспитать духовно–нравственные качества личности.
 развить навыки рефлексивных действий.Программа организации внеурочной деятельности школы состоит из модулей(подпрограмм) по следующим направлениям.
 спортивно-оздоровительное
 духовно-нравственное
 социальное
 обще-интеллектуальное
 общекультурноеРежим организации внеурочной деятельности.Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ,разработанных руководителями объединений. Так же соблюдаются основныездоровьесберегающие требования к осуществлению внеурочной деятельности:
 форма проведения занятий отличная от урока;
 соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию ивнеурочной деятельностью в школе.Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяетсяего родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающихся во второйполовине дня.Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочнойдеятельности составляет 8 человек, максимальное – 25 человек.В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами перерывмежду последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не менее 45минут.При планировании внеурочной деятельности учитывается необходимостьорганизованного отдыха обучающихся после окончания уроков.Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписанияуроков.Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35 минут для всехпараллелей.Курсы внеурочной деятельности реализуются на основе рабочих программ,обязательной частью которых является описание планируемых результатов освоения курса иформ их учёта.Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оцениваниярезультатов освоения курса.Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимисякласса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией.При организации внеурочной деятельности могут использоваться как программылинейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенноеколичество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и программынелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установленообщее количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя).План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяяучащимся раскрыть свои творческие способности и интересы.Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования,спортивных школах, музыкальных школах и других организациях, количество часоввнеурочной деятельности сокращается в зависимости от направления деятельностиколлективов, в которых они занимаются.При посещении спортивных секций ребёнок освобождается от занятий внеурочнойдеятельности спортивно-оздоровительного направления.Посещающие музыкальную или художественную школу могут быть освобождены от
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занятий общекультурного направления.Контроль за получением ребёнком в необходимом количестве часов внеурочнойдеятельности осуществляется классным руководителем.ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕЦелесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольнойдеятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи.Основные задачи:
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческогопотенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированнойдеятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывногообразования, самовоспитания и универсальной духовно- нравственной компетенции —«становиться лучше»; укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовныхотечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласносвоей совести;
 формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости определенногоповедения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должноми недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки исамоуважения, жизненного оптимизма; формирование основ нравственного самосознанияличности (совести) ,способности школьника формулировать собственные нравственныеобязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполненияморальных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
 принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
 формирование основ российской гражданской идентичности;
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблемПо итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела,конкурсы, создаются проекты.ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕНАПРАВЛЕНИЕЦелесообразность названного направления заключается в обеспечении достиженияпланируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общегои основного общего образования.Основными задачами являются:
 формирование навыков научно-интеллектуального труда;
 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
 формирование первоначального опыта практической преобразовательнойдеятельности;
 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступениначального общего образования и основного общего образования.Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательныхинтересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальныхспособностей. В рамках данного направления осуществляется участие в различныхолимпиадах, создающие условия для развития у детей познавательных интересов,формирующие стремление ребенка к размышлению и поиск.Во время занятий происходит становление у детей развитых форм самосознания исамоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность инеобоснованное беспокойство. Учащиеся достигают значительных успехов в своем развитиии эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам в школьной деятельности.Формы проведения занятий разнообразные - викторины, конкурсы, познавательные
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игры и беседы, олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные недели, праздники.Выполнение разного рода проектов в рамках данного направления (исследовательских,творческих, практико-ориентированных) прививает детям интерес к научной деятельности,развивает познавательные интересы детей.По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов,исследовательских работ, создаётся портфолио.ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕЦелесообразность данного направления заключается в воспитании способности кдуховному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностныхориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностямимировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран.Основными задачами являются:
 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
 становление активной жизненной позиции;
 воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательногоотношения к сверстникам и малышам;
 формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитиестремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности.Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия длятворческого развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурногоразвития. По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки.СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕНАПРАВЛЕНИЕЦелесообразность данного направления заключается в формировании знаний,установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение иукрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступениосновного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующихпознавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемыхрезультатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.Основные задачи:  формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; -использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,психологических и иных особенностей;  развитие потребности в занятиях физическойкультурой и спортом.Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование интересаучеников к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как альтернативыпривычкам вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни.По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования,показательные выступления, дни здоровья.СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕЦелесообразность названного направления заключается в активизации внутреннихрезервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта наступени основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных иконфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия всоциуме.Основными задачами являются:
 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции дляобеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оцениватьотношения в социуме;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование основы культуры межэтнического общения;
 формирование отношения к семье как к основе российского общества;
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 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного,заботливого отношения к старшему поколению.По итогам работы в данном направлении проводятся тренинги, акции, конкурсы,выставки, защиты проектов.Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельностиДля организации внеурочной деятельности в МАОУ СОШ №31 имеются следующиеусловия: занятия проводятся в одну смену, имеется столовая, в которой организованодвухразовое питание, спортивный зал, медицинский кабинет, кабинет технологии, кабинетмузыки, библиотека, компьютерный класс, спортивная площадка.Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и спортивным инвентарем.Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию ипроведение всех видов деятельности обучающихся.Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным ипротивопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам,установленным для обслуживания этой базы.Информационное обеспечениеИмеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний,библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу.Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности.Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагогишколы: учителя – предметники, классные руководители, педагоги отделения дополнительногообразования.Уровень квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым кквалификации по должностям «учитель» (приказ Министерства здравоохранения исоциального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Об утвержденииЕдиного квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов ислужащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работниковобразования»).Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельностиФинансово-экономические условия реализации основной образовательной программы всоответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования обеспечиваютреализацию образовательной программы, в том числе в части внеурочной деятельности.Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часовпо учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программамв соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогическойработы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определенияучебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается всяучебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательнойорганизации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочнойдеятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается какпедагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических работников,ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всехкоэффициентов конкретного педагогического работника.Методическое обеспечение внеурочной деятельности: методические пособия,интернет-ресурсы, мультимедийный блок.В соответствии с решением педагогического коллектива, родительскойобщественности, интересов и запросов детей и родителей в образовательной организацииреализовывается модель плана внеурочной деятельности с преобладанием учебно-познавательной деятельности.При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности
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могут отличаться. Такой подход к реализации программ основан на анализе ресурсногообеспечения общеобразовательного учреждения, информации о выборе родителями(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся предпочтительныхнаправлений и форм внеурочной деятельности детей, интересов обучающихся, их занятости всистеме дополнительного образования школы и учреждениях дополнительного образованиягорода.Предполагаемые результаты:Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, пониманиясоциальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этикеи эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения иобщения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русскихнародных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработкисоциальных проектов и организации коллективной творческой деятельности.Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника кбазовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитиеценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду,знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру.Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельногосоциального действия): опыт публичного выступления; опыт самообслуживания,самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми.Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии сметодическим конструктором и локальным актом школы, утверждены на заседаниипедагогического совета школы.Таким образом, план внеурочной деятельности на учебный год создаёт условия дляповышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся.Недельный и годовой план внеурочной деятельности на текущий учебный годпредставлен в Приложении № 3 к АООП НОО.
3.4. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы обучающихся с тяжелыми нарушениями речи

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программыначального общего образованияОбразовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимуюквалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программойобразовательной организации, способными к инновационной профессиональнойдеятельности. Требования к кадровым условиям включают:– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящимии иными работниками;– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательнойорганизации;– непрерывность профессионального развития педагогических работниковобразовательной организации, реализующей образовательную программу начального общегообразования.Должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностныхобязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а такжеправ, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служатквалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационномсправочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел«Квалификационные характеристики должностей работников образования»В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональномстандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"обобщенные
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трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему даннуюдолжность.Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Обобразовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения ихсоответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности,с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационнойкатегории.Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения ихсоответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основеоценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельноформируемыми образовательными организациями.Проведение аттестации в целях установления квалификационной категориипедагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемымифедеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организациинаходятся.Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательныхорганизаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных ичастных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемымиуполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливаетсяфедеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработкегосударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, посогласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции повыработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.Все педагогические и руководящие работники систематически (в соответствии свыявленными образовательными потребностями) повышают свою квалификацию на курсах исеминарах различного уровня не реже одного раза в три года (не менее 72 час.) в учрежденияхдополнительного профессионального образования и иных учреждениях, реализующихпрограммы дополнительного профессионального образования педагогов: ИРО; УрГПУ;УрФУ; центр «Диалог»; МУ ИМЦ «Дом учителя», авторские курсы по УМК и др.Основные направления курсовой подготовки педагогов: управленческая деятельность;мониторинг и качество образования; воспитательная деятельность; профессиональнаякомпетентность педагога, технологии обучения; информатизация образования; ФГОСначального общего образования.Профессиональный образовательный ценз педагогов способствует совершенствованиюобразовательного процесса, повышению квалификационного уровня педагогов.Использованы следующие формы повышения квалификации: стажировки, участие вконференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениямреализации основной образовательной программы, дистанционное образование, участие вразличных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов.Для достижения результатов ООП НОО в ходе ее реализации предполагается оценкакачества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции ихдеятельности.В школе создана рейтинговая система фиксации достижений педагогов впрофессиональной деятельности, по результатам которой каждый месяц происходитраспределение стимулирующей части фонда оплаты труда, а также делается вывод обэффективности работы педагога.Реализация ФГОС НОО является создание системы методической работы,обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализациитребований Стандарта.В школе ежегодно составляется план методической работы, в которомконкретизируются приоритетные направления развития, виды деятельности кафедр, темы и
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формы методической работы педагогов.Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начальногообщего образования может строиться по схеме:– должность;– должностные обязанности;– количество работников в образовательной организации (требуется/имеется);– уровень работников образовательной организации: требования к уровнюквалификации, фактический уровень.Образовательная организация с учетом особенностей педагогической деятельности попроектированию и реализации образовательного процесса составляет перечень необходимыхдолжностей в соответствии с ЕКС и требованиями профессионального стандарта "Педагог(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадровогопотенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новымиобразовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывногопедагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализациипредполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работниковс целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фондаоплаты труда.
Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.Результативность деятельности может оцениваться по схеме: критерии оценки, содержание критерия, показатели/индикаторы.Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на основепланируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствиисо спецификой основной образовательной программы образовательной организации. Ониотражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формированияУУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности,образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах,школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностныхрезультатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различныхмониторинговых исследований.При оценке качества деятельности педагогических работников учитываютсявостребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) обучающимися и родителями;использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ издоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; распространениепередового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства;работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательныхтраекторий обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся;взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др.Ожидаемый результат повышения квалификации– профессиональная готовность работников МАОУ СОШ № 3 1 к реализации ФГОСНОО: – обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностейсовременного образования;– освоение новой системы требований к структуре основной образовательнойпрограммы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов
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образовательной деятельности обучающихся;– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НООявляется создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождениедеятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.Организация методической работы может планироваться по следующей форме:мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов(но не ограничиваться этим).При этом могут быть использованы мероприятия:1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям.2.Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственнойпрофессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО.3.Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введенияФГОС НОО.4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеровобразовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ееотдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО.5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательнойпрограммы образовательной организации.6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы вусловиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда.7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерскихплощадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельнымнаправлениям введения и реализации ФГОС НОО.Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться вразных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методическогосоветов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации,резолюции и т. д.
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной

программы начального общего образования
Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание вобразовательной организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих:– обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательногопроцесса по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастногопсихофизического развития обучающихся;– обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровнейпсихолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса;– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участниковобразовательного процесса.Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса поотношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастногопсихофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшегошкольного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместнуюдеятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру,освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а такжеинформационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса.При организации психолого-педагогического сопровождения участниковобразовательного процесса на уровне начального общего образования можно выделить
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следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое,на уровне класса, на уровне образовательной организации.Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося,которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования ив конце каждого учебного года;– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем ипсихологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательнойорганизации;– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,осуществляемая в течение всего учебного времени.К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:– сохранение и укрепление психологического здоровья; – мониторинг возможностей испособностей обучающихся;– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;– формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образажизни;– развитие экологической культуры;– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особымивозможностями здоровья;– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и средесверстников;– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;– выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организациивозможно использование различных методик оценки психолого-педагогическойкомпетентности участников образовательного процесса.Финансово-экономические условия реализации образовательной программы
начального общего образования

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общегообразования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающихгосударственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начальногообщего образования.Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном заданииобразовательной организации. Государственное задание устанавливает показатели,характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), атакже порядок ее оказания (выполнения).Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общегообразования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходныхобязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказаниюгосударственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – наосновании бюджетной сметы.Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступногои бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организацияхосуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственнойвласти субъектов Российской Федерации.Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общегообразования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год врасчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программыначального общего образования, включая:– расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программуначального общего образования;
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– расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,игрушек;– прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплатукоммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфереобразования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, сучетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализацииобразовательных программ, образовательных технологий, специальных условий полученияобразования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессиональногообразования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения ивоспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренныхзаконодательством особенностей организации и осуществления образовательнойдеятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательнойдеятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете наодного обучающегося, если иное не установлено законодательством.Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местныхбюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образованиямуниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату трудаработников, реализующих образовательную программу основного общего образования,расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушексверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления поорганизации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут такжевключаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательныморганизациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основнойобразовательной программы общего образования.Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегосяосуществляется на трех следующих уровнях:– межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местныйбюджет);– внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальнаяобщеобразовательная организация);– общеобразовательная организация.Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетныхассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования врасчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование нарегиональном уровне следующих положений:– сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величинунорматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальныхзатрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательныхорганизаций);- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетныхотношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровневнутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) иобщеобразовательной организации.Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направленияи расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельноопределяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые длявыполнения государственного задания.При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ,финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего
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образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушенияразвития. Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услугвключают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспеченияуровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с УказамиПрезидента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами ПравительстваРоссийской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работниковмуниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственнойвласти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могутбыть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъектеРоссийской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательныеорганизации. В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального нормативадолжны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательныхорганизаций на урочную и внеурочную деятельностьФормирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется впределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год,установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определеннымиорганами государственной власти субъекта Российской Федерации, количествомобучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) илокальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положениеоб оплате труда работников образовательной организации.Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты трудаработников образовательных организаций: – фонд оплаты труда образовательной организациисостоит из базовой и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей долифонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяетсяобразовательной организацией самостоятельно; – базовая часть фонда оплаты трудаобеспечивает гарантированную заработную плату работников; – рекомендуемое оптимальноезначение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 70 % от общего объемафонда оплаты труда.Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяетсясамостоятельно образовательной организацией;– базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющегоучебный процесс, состоит из общей и специальной частей;– общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату трудапедагогического работника.Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяютсялокальными нормативными актами образовательной организации.В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определеныкритерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов,разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательнойпрограммы начального общего образования.В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участияво внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогическихтехнологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе,распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессиональногомастерства и др.Образовательная организация самостоятельно определяет:– соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;– соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;
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– соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;– порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии срегиональными и муниципальными нормативными правовыми актами.В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнениеколлегиальных органов управления образовательной организации, выборного органапервичной профсоюзной организации.Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических условий реализации образовательной программы образовательная организация:1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования,а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательнойпрограммы начального общего образования;3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализацииобразовательной программы начального общего образования;4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графикомвнедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечениетребований к условиям реализации образовательной программы начального общегообразования;5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательнойорганизацией и организациями дополнительного образования детей, а также другимисоциальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, иотражает его в своих локальных нормативных актах.При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:– на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ напроведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениямвнеурочной деятельности на базе образовательной организации (организациидополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);– за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которыеобеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектрапрограмм внеурочной деятельности.– Календарный учебный график реализации образовательной программы, условияобразовательной деятельности, включая расчеты нормативных затрат оказаниягосударственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии сФедеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализацииобразовательной программы начального общего образования определяет нормативныезатраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных соказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющимиобразовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательныхпрограмм в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»(ст. 2, п. 10).Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределахбюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативовпотребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующейгосударственной услуги и включают в себя:1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию,канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системыканализации;2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.
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В случае если организациями используется котельно-печное отопление, данныенормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг.Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведениенорматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицыгосударственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:– нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации ипротивопожарной безопасности; – нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;– нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества;– нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии сутвержденными санитарными правилами и нормами;– прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации ипротивопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечиватьпокрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств исистем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичныхсредств пожаротушения).Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора,сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются,исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущемотчетном периоде (году).
Материально-технические условия реализации основной образовательнойпрограммыВ школе достаточная материально-техническая база и учебного оборудования дляреализации заявленных образовательных программ.Образовательный процесс в полном объеме обеспечен учебной литературой,программами по всем дисциплинам учебного плана, учебно-методическим комплектом дляпедагогов и обучающихся, дидактическим и иллюстративно-наглядным материалом, чтопозволяет создать условия для качественной реализации программ обучения, в том числепрограмм для детей с задержкой психического развития.В школе имеются оборудованные учебные кабинеты:– кабинеты оснащены комплектом (ПК, проектор, проекционный экран либоинтерактивная доска);– все рабочие места в учебных кабинетах оборудованные ПК имеют защищенный выходв сеть Интернет.Школьная библиотека расположена на втором этаже здания. Имеет читальный зал.Обеспечение учебниками 100 %.В школе имеется спортивный и тренажерный зал, оснащенные всем необходимымоборудованием и инвентарем.Все кабинеты в достаточной степени оснащены необходимыми наглядными,дидактическими и методическими пособиями, оборудованы современными досками иученической мебелью. Имеется необходимое оборудование для демонстрации опытов ипроведения практических работ. Все учебные кабинеты оснащены персональнымкомпьютером, проектором, принтером (МФУ), имеется выход в локальную сеть иинформационно-коммуникационную сеть "Интернет".Оборудована столовая. Пищеблок имеет полный набор цехов и помещений, оснащенныхтехнологическим оборудованием. Столовая работает в режиме буфета-раздатки иобеспечивает обучающихся и работников МАОУ СОШ № 31 горячим питанием всоответствии с установленными нормами.Медицинское обслуживание в школе осуществляется медицинским работником
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совместно с поликлиникой МУД ГБ № 11. Имеется оборудованный кабинет врача, 1процедурный кабинет (в соответствии с п.п. 2.3.26. 2.3.23. СанПиН). Медицинский кабинетлицензирован.В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметныхобластей и внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая основнуюобразовательную программу начального общего образования, обеспечивает мебелью,презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и оборудуется:- учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихсяи педагогических работников;- помещениями для занятий естественно-научной деятельностью,моделированием, техническим творчеством, иностранными языками;- помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой,хореографией и изобразительным искусством;- помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальнымизалами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;- актовым залом;- спортивными сооружениями (комплексами, залами, стадионами, спортивнымиплощадками, тирами), оснащенными игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;- помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовленияпищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в томчисле горячих завтраков;- административными и иными помещениями, оснащенными необходимымоборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;- гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;- участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон.

Информационно-методические условия реализации основной образовательнойпрограммы основного общего образованияВ МАОУ СОШ № 3 1 имеется доступ в информационно-коммуникационную сеть«Интернет». Организована и функционирует внутришкольная локальная сеть.Контентная фильтрация обеспечивается по договору провайдером ПАО "Ростелеком".Школьный сайт обновляется еженедельно.Кроме того, в учебной и внеурочной деятельности используются имеющиеся в наличиитрадиционные и современные технические средства обучения, оргтехника. Компьютернаятехника используется полифункционально: компьютеры установлены и в учебных кабинетахразного цикла предметов и разных уровней обучения, а также в кабинетах директора,заместителей директора, приемной.В МАОУ СОШ № 31 проводится внедрение в эксплуатацию автоматизированнойинформационной системы города Екатеринбурга АИС "Образование", включающую в себяследующие модули: система МСОКО, электронная очередь в школы, предоставление путёвокв лагеря и санатории, учтёт учащихся и педагогов, городские контрольные работы, модуль«Здоровье».Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современнымтребованиям и обеспечивает использование ИКТ:– в учебной деятельности;– во внеурочной деятельности;– в исследовательской и проектной деятельности;– при измерении, контроле и оценке результатов образования;



157

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всехучастников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, атакже дистанционное взаимодействие образовательной организации с другимиорганизациями социальной сферы и органами управления.Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процессаобеспечивает возможность:– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществленияих самостоятельной образовательной деятельности;– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; созданиятекста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического исинтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования иструктурирования текста средствами текстового редактора;– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические испутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, ходаобразовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включаятрехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);– создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.),специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальныхгеометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольныхлиний;– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождениявыступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа иозвучивания видеосообщений;– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;– поиска и получения информации;– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в томчисле в справочниках, словарях, поисковых системах);– вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для учебнойдеятельности на уроке и вне урока;– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия вфорумах, групповой работы над сообщениями (вики);– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядногопредставления;– включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебноголабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения,включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных ивиртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений;– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применениемтрадиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий,использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетическихсинтезаторов;– художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,натурной и рисованной мультипликации;– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных иэлектроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенныхтехнологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,информационных и коммуникационных технологиях);– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,



оборудования, а также компьютерных тренажеров;– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской ипроектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной средеобразовательной организации;– проектирования и организации индивидуальной и групповойдеятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планированияучебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов(выступлений, дискуссий, экспериментов);– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсамИнтернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов наэлектронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных иметодических тексто- графических и аудио-, видеоматериалов, результатовтворческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга иобщения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- ивидеоматериалов, организации сценической работы, театрализованныхпредставлений, обеспеченных озвучиванием, освещением имультимедиасопровождением;– выпуска школьных печатных изданий.Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтермонохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифроваявидеокамера; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудованиекомпьютерной сети; доска со средствами,обеспечивающими обратную связь.Программные инструменты: операционные системы и служебныеинструменты;орфографический корректор для текстов на русском и иностранномязыках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовыйредактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструментпланирования деятельности; графический редактор для обработки растровыхизображений; графический редактор для обработки векторных изображений;музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео;редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линиявремени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологическийопределитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды длядистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удаленногоредактирования сообщений.Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовкараспорядительных документов учредителя; подготовка локальных актовобразовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников образовательной организации (индивидуальныхпрограмм для каждого работника).Отображение образовательного процесса в информационной среде:размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм дляанализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работобучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связьучителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляетсяметодическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет- ИПК,мультимедиаколлекция).Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочиететради (тетради-тренажеры). Компоненты на CD и DVD: электронныеприложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронныетренажеры; электронные практикумы.


