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Приложение  к приказу от  

 

I. Изменения и дополнения в основную образовательную программу  

начального общего  образования  на 2021-2022 учебный год 

1. Внести дополнение в   организационный  раздел №3 ООП  НОО   в п.3.1. 

«Учебный план на 2021-2022 учебный год». Приложение 2.3.   

2. Внести дополние в   организационный  раздел ООП  НОО №3  в п.3.2. « План 

внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год». Приложение 2.4.   

 

3. В целевой раздел: 

Планируемые результаты и содержание образовательной области  «Родной язык и 

Родной язык и литературное чтение на родном языке» на уровне начального 

общего образования. 
I. 1.2.12. Планируемые результаты освоения учебного  предмета 

«Литературное чтение на русском родном языке». 

В результате освоения программы формируются умения, соответствующие требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

1 класс 

Личностные результаты изучения предмета « Литературное чтение на русском родном  

языке» 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 

российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения срав-

нивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: изучения  предмета «Литературное чтение на русском 

родном  языке». 

Регулятивные : 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные : 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 



– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы 

с информацией). 

Коммуникативные : 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения 

и организация работы в парах и малых группах. 

Предметные результаты изучения  предмета  «Литературное чтение на русском родном  

языке» 

1) осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, понимать 

значение литературного чтения для формирования интеллектуальной (общей) культуры человека; 

 2) понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь 

устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную мысль 

прочитанного и выражать ее своими словами; 

3) применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики героя, 

создание различных форм интерпретации текста; 

4) составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); 

5) вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

6) работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид 

искусства, сравнение литературы с другими видами искусств) и нравственной сущности (ценностные 

ориентации, нравственный выбор); 

7)  полноценно слушать, осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем 

или одноклассником произведения, устного ответа товарища; 

8) осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах, работать со справочно-энциклопедическими изданиями; 

9) формирование потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, 

формировать «читательскую самостоятельность» 

 

2 класс 

Личностные результаты:  

 1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ценности многонационального российского общества; гуманистические и демократические 

ценностные ориентации. 

2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 



10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе 

на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литературное чтение на русском родном  

языке. 

Регулятивные : 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные : 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы 

с информацией). 

Коммуникативные : 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения 

и организация работы в парах и малых группах. 

   

Предметные результаты:   

Обучающиеся  научатся:                                                   

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Обучающиеся должны научиться:  

-  воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащихся; 

-  осмысленно, правильно читать целыми словами; 

-  подробно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ по картинке; 

- заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

-  различать рассказ и стихотворение 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 



– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного. 

3 класс 

Личностные результаты: 

 1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

 2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации);  

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и 

на электронных носителях;  

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения 

её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 



• выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

 2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.);  

 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

 1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека 

и общества; 

 2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

 7) многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

4 класс 

Личностные результаты: 

 1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

 3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 



5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 Предметные результаты.     Литературное чтение на  русском  родном языке.  Виды 

речевой и читательской деятельности  

Выпускник научится:                                                                                                                                                                – 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как 

источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации;  

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и 

осознавать цель чтения;                                                                                                                                                                              

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста;  

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;                                                                                      

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);                                            

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать 

его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в 

воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически 

оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять 

основные события и устанавливать их последовательность; 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, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;                                                                                    – 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в 

краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую 

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, с использованием словарей и другой справочной 

литературы;                                                                                                                                                                                – 

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:                                                                                   

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками 

(мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;                                                                                                                                                      

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на 

его содержание;                                                                                                                                                                             – 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов:                                                                               

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; 

составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 

героев, опираясь на содержание текста;                                                                                                                               – 

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления 

природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;                                                               

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);  

– 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 виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);  



– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), 

опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение;  

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; – высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов 

искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  
Выпускник научится:                                                                                                                                                           – 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике 

или по собственному желанию;                                                                                                                                                               

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, 

в том числе для планирования своего круга чтения;                                                                                                                    

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– работать с тематическим каталогом;  

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).  

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  

Выпускник научится:  
– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах 

художественных образов и средств художественной выразительности);  

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (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 примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях;  

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) 

и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, 

эпитет);  

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.  

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Выпускник научится:  

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;  

–– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;  

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 

дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное 

произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;  

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;  

–– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения;  

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями;  



– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма). 

1.2.13. Предметные результаты  по учебному предмету «Русский родной язык» 
Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится:  
– различать звуки и буквы; характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие;  

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках.                                                                                                          Раздел 

«Орфоэпия»  

Выпускник получит возможность научиться:  
– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);  

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 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 учебником алгоритмом, 

оценивать правильность его выполнения;                                                                                                                        – 

использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или 

речевых задач.  

Раздел «Лексика»  

Выпускник научится:  

– выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря  

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);  

– оценивать уместность использования слов в тексте;  

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи Раздел 

«Морфология»  

Выпускник научится:  

– распознавать грамматические признаки слов;  

– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной 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 проведения морфологического 

разбора;                                                                                                                                                                                             – 

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится:  

– различать предложение, словосочетание, слово;  



– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении;  

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;                                                                 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения, обстоятельства;  

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;  

– различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится:  

– применять правила правописания (в объёме содержания курса);  

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;  

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;  

– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания;  

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

– подбирать примеры с определённой орфограммой;  

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок;  

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающие предотвратить её в последующих письменных работах.                                                                                                                                    

Содержательная линия «Развитие речи»  

Выпускник научится:  
– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;  

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

– выражать собственное мнение и аргументировать его;  

– самостоятельно озаглавливать 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 пересказывать текст;  

– пересказывать текст от другого лица;  

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение;  

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски;                                                                                                                                    – 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);  

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
 

II. Планируемые результаты освоения учебного курса Риторика 

 



2-й класс 

Личностными результатами изучения курса риторики во 2-м классе является 

формирование следующих умений: 

 осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения; 

 осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях; 

 оценивать свои и чужие высказывания с

 точки зрения их эффективности, соответствия речевой роли в данной 

ситуации; 

 анализировать тактичность речевого поведения в семье; 

 объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт особенностей 

разных коммуникантов. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих учебных действий: 

Ругулятивные УУД 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 формулировать задачу чтения, выбирать вид чтения (ознакомительное, 

изучающее); 

 реализовывать устные и письменные рассуждения как текстов определённой 

структуры, определять цель рассуждения (доказать, объяснить), формулировать тезис (то, 

что доказывается или объясняется) и приводить в качестве доказательства ссылку на правило, 

закон; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД 

 при выполнении некоторых заданий учебника осознавать недостаток информации, 

использовать дополнительные сведения из словарей; 

 пользоваться приёмами чтения учебного текста: ставить  вопрос к заголовку и 

от заголовка, выделять ключевые слова; 

 отличать подробный пересказ от краткого; 

 знать два основных приёма сжатия (компрессии) текста для реализации краткого 

пересказа; 

 пользоваться приёмами сжатия текста для продуцирования сжатого пересказа; 

 пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

 реализовывать устные и письменные высказывания – описания хорошо знакомых 

предметов, животных, подчиняя описание его основной мысли, анализировать и 

учитывать особенности описания в учебно-научной речи; 

Коммуникативные УУД 

 делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

 слушать и понимать речь других; 

 учиться работать в паре, группе, выполнять различные роли. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений: 

 характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки зрения решения 

поставленной коммуникативной задачи; 

 определять вид речевой деятельности, характеризовать её особенности; 

 планировать адекватный для данной ситуации вид речевой деятельности; 

 осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных средств 

устного общения; 

 уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для реализации 

задачи своего высказывания; 

 оценивать правильность речи с точки зрения (известных ученикам) 

орфоэпических, грамматических, лексических норм, обращаться к нормативным словарям за 

справкой; 

 анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров 

просьбы, вежливого отказа на просьбу в различных ситуациях общения; 

 продуцировать уместные, эффективные жанры

 просьбы и вежливого отказа, применительно к разным 

ситуациям общения; 



 определять тему, основную мысль несложного текста; 

 определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку); 

 подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с 

темой, основной мыслью и т.д.); 

 анализировать и продуцировать

 невыдуманные рассказы, соотносить речевое содержание рассказа с 

задачей рассказчика; 

 разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 

 сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 

 давать оценку невежливому речевому поведению. 

 

3- й класс 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений: 

 оценивать свою вежливость; 

 определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – грубо); 

 осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного 

общения, установления добрых, уважительных взаимоотношений; 

 осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово; 

 понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

Ругулятивные УУД 

 формулировать тему урока после предварительного обсуждения; 

 определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев; 

 формулировать задачу чтения, выбирать вид чтения (ознакомительное, 

изучающее); 

Познавательные УУД 

 перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный 

пересказ текста; 

 осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: 

составлять его план; 

 анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач 

сведения; 

 знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать 

компоненты речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, 

схему; репетировать выступление и т.д.; 

 пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с 

графическим (возможно, аудио- , видео- ) сопровождением; 

 продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости от задачи 

сравнения (выявления сходства и/или различия), последовательной или параллельной 

структуры; 

 анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых 

аргументов, правомерность выводов; 

 аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства 

правила, цитаты; 

 продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод. 

Коммуникативные УУД 

 осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для 

решения коммуникативных задач; 

 учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия; 

 в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила 

общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

 критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач 

при взаимодействии. 

 



Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений: 

 приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов; 

 отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

 знать особенности неподготовленной речи; 

 осознавать важность соблюдения норм

 (орфоэпических, лексических, грамматических) для успешного общения; 

 знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

 реализовывать   жанры   

комплимента,   поздравления с   учётом коммуникативной 

ситуации; 

 знать особенности диалога и монолога; 

 анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных 

текстах; 

 использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

 знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, 

предложений; исключение ненужного, вставка и т.д.); 

 пользоваться основными способами правки текста. 

 

4- й класс 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений: 

 объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни 

человека, общества; 

 осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения 

доброго, уважительного отношения в семье и к посторонним людям; 

 отличать истинную вежливость от показной; 

 адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё 

высказывание в зависимости от условий взаимодействия; 

 учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях; 

 осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других 

общественных местах; 

 анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек; 

 поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

Ругулятивные УУД 

 формулировать задачу урока после предварительного обсуждения; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 в диалоге   с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД 

 осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме) в 

соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета; 

 классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные 

(житейские), обобщённые и конкретные; 

 реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя 

тезис, убедительные аргументы (иногда также вступление и заключение), соблюдая нормы 

информационной избирательности; 

 признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

 различать описания разных стилей – делового и художественного; 

 продуцировать описания разных стилей в зависимости от коммуникативной задачи; 

 анализировать словарные статьи; 

 реализовывать словарные статьи к новым словам; 

 осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: 

составлять опорный конспект прочитанного или услышанного; 



 воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное; 

 анализировать газетные информационные

 жанры, выделять логическую и эмоциональную составляющие; 

 редактировать текст с недочётами. 

Коммуникативные УУД 

 оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев; 

 анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в общении; 

 анализировать рассуждение, в структуре которого

 представлены несколько аргументов, оценивать их значимость, достоверность 

фактов; 

 слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения 

темы, проблемы; 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений: 

 различать общение для контакта и для получения информации; 

 учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации высказывания; 

 уместно использовать изученные несловесные средства при общении; 

 определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь; 

 называть основные признаки текста, приводить их примеры; 

 называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые людьми для 

решения коммуникативных задач; 

 продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

 вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в 

начальной школе; 

 анализировать типичную структуру рассказа; 

 рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

 знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 

 продуцировать простые информационные жанры

(типа что–где–когда и как 

произошло) в соответствии с задачами коммуникации; 

 объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

 реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом 

коммуникативной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. В содержательный раздел ООП НОО: 

2.2.2.11.   

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на русском родном  языке»  

В содержание программы на каждом году обучения выделяются два раздела: 

1. Круг чтения. 

2. Работа с детской книгой. 

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и их 

знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о природе и 

ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-нравственного опыта 

ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности». 

При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными понятиями 

литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе – писателе, о теме читаемого 

произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, 



считалка). Дети получат первоначальные представления об изобразительных и выразительных 

возможностях словесного искусства (о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и 

музыкальности стихотворной речи). 

Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребёнка, умения вести диалог, 

участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения и доказывать их 

правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, эмоциональный характер речи, 

упражняясь во владении литературными нормами родного языка. 

 Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для 

самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи, рассказы, 

сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях и волшебстве, книги 

писателей родного края. 

Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные элементы 

книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать правильный ответ, о ком 

или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы чтения, выбор книг по 

заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной выставке. Закрепление навыка 

коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам учителя. Нравственная оценка ситуаций, 

поведения и поступков героев. Умение соотносить фамилии авторов с их книгами. Закрепление 

положительного отношения к самостоятельному чтению детских книг на уроке и во внеурочное 

время, самостоятельное разучивание игр из книг-сборников, участие в подготовке выступления на 

утреннике, умение содержать в порядке классный уголок чтения. 

Основные виды деятельности и предполагаемые формы. 

Формы работы с книгой разнообразны и определяются творчеством педагога: 

 занятие-диспут, 

 занятие-спектакль, 

 занятие-праздник, 

 занятие-интервью, 

  интегрированное занятие, 

 конференция, 

 устный журнал, 

 конкурсы, 

  литературные встречи, 

 литературная гостиная, 

  литературный ринг и т. д. 

Формы и средства контроля результатов по программе. 

 В процессе оценки достижения планируемых результатов будут использованы 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (тестовые материалы, проекты, 

творческие работы, самоанализ и самооценка наблюдений). В качестве форм подведения итогов 

применяются: 

- диагностика (проверка читательского кругозора); 

- беседа, которая проводится в конце каждого занятия; 

- защита проекта. 

Содержание учебного предмета 

1 класс – 16 ч 

Совершенствование навыков плавного слогового чтения и умения читать целыми 

словами; воспитание интереса к природе  и бережное отношение к ней. Познакомить с 

жанром народной сказки. Знакомство с русской народной сказкой. Формирование интереса к 

самостоятельному чтению. Вдумчивое прочитывание произведений. Формирование 

навыков выразительного и осознанного чтения, умения находить главную мысль. Развитие 

памяти, связной речи. Знакомство  с литературной сказкой. Отличие литературной сказки 

от народной. 

Чем простое повествовательное описание отличается от стихотворного? Особенности 

звучания стихотворных текстов, сравнение стихотворных текстов. Чтение по ролям. развитие 

умения воспроизводства предложения с разной интонацией;  нахождение в тексте слов, 

которые характеризуют героев произведения. Наблюдение за взаимоотношениями героев друг 

с другом; осмысление содержания текста. 

2 класс - 17 ч 

Совершенствование навыка чтения. Развитие речи, внимания. Нахождение главной 

мысли в произведении, а также слов, несущих основное содержание и смысл произведения. 



Воспитание стремления заботиться о животных. Составление плана. Воспитание доброго 

отношения к сверстникам. 

 Развитие интереса к чтению; формирование навыков связной речи. Составление 

рассказа по картинке, формирование навыков выразительного чтения. Знакомство с 

поучительными рассказами. Развитие логического мышления, творческих способностей. 

Развитие навыков выразительного, беглого чтения. Обогащение словарного запаса. Развитие 

умения анализировать поступки героев. расширение читательского кругозора. Определение 

басни как жанра литературы. Нахождение морали в произведении. Развитие навыков 

выборочного чтения. Формирование мотивов достижения и социального признания. 

3 класс – 17 ч. 

Знакомство с устной народной словесностью. Сравнение учебного, художественного и 

научно-популярного текста: выделение особенностей каждого, установление общих черт и 

различий. Конструирование монологического высказывания: формулирование главной мысли, 

отбор доказательств, логичное и последовательное построение текста (высказывания), выбор 

выразительных средств языка. Участие в диалоге: понимание вопросов собеседника и ответ на 

них в соответствии с правилами речевого общения. Характеризовать текст: предполагать тему 

и содержание текста по заголовку, иллюстрациям, аннотации. Определение жанра, темы.  

Формулирование главной мысли текста, его частей. Развитие умения выразительно 

читать произведение, передавая интонацией настроение; выделение главной мысли; 

обогащение словарного запаса; воспитание доброты, милосердия. Анализ особенностей 

авторских выразительных средств, соотношение их с жанром произведения. Выразительное 

чтение небольших стихотворных произведений. Конструирование монологических 

высказываний: отбор доказательств, логично и последовательно строить текст (высказывание), 

выбирать выразительные средства языка. Составлять план текста: делить текст на части, 

определять микротемы каждой части, озаглавливать их. Формулировать вопрос по фрагменту 

текста. Наблюдать: сравнивать произведения разных жанров. 

Ориентироваться в литературоведческих терминах, кратко характеризовать их. 

Отбирать выразительные средства (тон, темп, интонация), раскрывающие особенности 

произведения. 

4 класс – 17 ч 

Ориентироваться в книгах – справочниках, энциклопедиях. Применять систему 

условных обозначений при выполнении заданий. Находить нужную главу и нужную 

информацию в содержании книги. Предполагать на основе названия содержание главы. 

Составлять связное высказывание по иллюстрациям и оформлению книги. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать отрывки из книг о науке и технике, о машинах и вещах и об их творцах – ученых 

изобретателях. Находить в тексте данные о биографических фактах. Читать отрывки из 

художественных текстов. Сравнивать вымышленных и настоящих героев. Давать 

характеристику героям. Составлять план по прочитанному тексту. 

Пересказывать  прочитанное. Сопоставлять иллюстрации с текстом. Читать отрывки из 

художественных текстов. Наблюдать за выразительностью литературного языка. Читать 

выразительно, использовать интонации, соответствующие смыслу текста. Наблюдать связь 

произведений литературы с другими видами искусств. Составлять рассказ по репродукции 

картин известных художников. Читать бегло, выразительно. Делить текст на части, 

озаглавливать каждую часть. Пересказывать большие по объёму произведения. Выражать своё 

отношение к мыслям автора, его советам и героям произведений. Сравнивать начало и конец 

сказки. 

 

2.2.2.12.   

Содержание учебного предмета «Русский родной язык»  

 

Первый год обучения (16 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 часов) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   



Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что как 

называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.).  2) Как называлось то, 

во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  сарафан, лапти и т.д.)   

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (3 часов) 

 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма 

устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как 

похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, 

вопрос как запрос на новое содержание).  

Резерв учебного времени – 1 ч. 

 

Второй год обучения (17 ч) 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (9 часов) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, 

веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, 

каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего 

времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, 

валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши 

не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, 

но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с 

дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, в которых есть 

слова с необычным произношением  и  ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (3 часа) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы 

в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно выразить 

несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной 

коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, 

местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в 

народных праздниках.  



Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

 

 

 

Третий год обучения (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 часов) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми (например, 

правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие 

занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за использованием 

в произведениях фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (3 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную 

оценку, как специфика русского языка  (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, 

книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа имён 

существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических 

форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм множественного числа имен 

существительных (например, родительный падеж множественного числа слов) (на практическом 

уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, 

образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным 

значением) (на практическом уровне).  Существительные, имеющие только форму единственного 

или только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы 

(в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

 

Четвёртый год обучения (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, вся семья 

вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других народов. 

Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную образную 

форму.   



Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в 

языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта 

поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и 

современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  

Раздел 2. Язык в действии (4 часа) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических 

конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (7 часов) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.   

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с 

целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 

текстов. Практический опыт использования учебных словарей в  процессе редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

  

Содержание учебного курса Риторика 

В программе можно выделить два смысловых блока: 
Блок «Общение» дает представление о сути того взаимодействия между людьми, которое 

называется общением; о видах общения (по различ-ным основаниям); о коммуникативных 

качествах речи (правильность, богатство, точность, выразительность и т.д.), речевой 

(коммуникативной) ситуа-ции, ее компонентах (кто говорит, пишет, кому, почему, зачем, где, 

когда, как) - на основе чего у детей постепенно формируется привычка и умение ориентироваться 

в ситуации общения, определять коммуникативную стратегию и коммуникативное намерение 

(свое и партнера), оценивать степень их реализации в общении. Второй блок - «Речевые жанры» 

- дает представление о типологии текстов и о речевых жанрах как разновидностях текста. В этом 

блоке центральное понятие - речевой жанр, т.е. текст определенной коммуникативной 

направленности. Мы имеем в виду не жанры художественной литературы, а те жанры, которые 

существуют в реальной речевой практике: просьбы, объявления, аннотации, хроники и т.д. 

 

2 класс 

Общение 

Чему учит риторика. Что такое успешное общение. 

Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит (пишет) – кому 

(адресат) – что – с какой целью. Речевые роли (в семье, школе и т.д.). 

Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. Говорить – слушать, их 

взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь. 

Слушание. Приёмы слушания: фиксация темы (заголовка) высказывания и непонятных 

слов. 

Говорение. Основной тон, смысловое ударение, темп, громкость высказывания;  их 

соответствие речевой задаче. 

Чтение. Изучающее чтение. Приёмы чтения учебного текста: постановка вопроса к 

заголовку и от заголовка, выделение ключевых слов (в связи с пересказом). 

Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и неправильная (с 

нарушением норм литературного языка). Речь хорошая (успешная, эффективная). 

Текст. Речевые жанры 

Тематическое единство как признак текста. Типы заголовков. Основная мысль текста. 



Структурно-смысловые части в разных текстах. 

Типы текстов. 

Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. 

Описание-загадка. 

Невыдуманный рассказ (о себе). 

Пересказы. 

Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). 

Способы сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче. 

Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в устной и 

письменной речи. 

Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. Согласие. 

Вежливый отказ. 

 

3-й класс 

Общение 

Речевые (коммуникативные) задачи. 

Речевая деятельность. 

Говорение. Неподготовленная и подготовленная устная речь. Особенности 

неподготовленной (спонтанной) речи. Приёмы подготовки. 

Слушание. Приёмы слушания: запись опорных (ключевых) слов, составление плана- 

схемы услышанного и т.д. Словесные и несловесные сигналы внимательного слушания 

(повторение). 

Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. Абзацные отступы, 

шрифтовые, цветовые и др. выделения. Постановка вопросов к отдельным частям текста; к 

непонятным словам; составление плана как приём чтения. 

Письменная речь. Способы правки текста: замена слов, словосочетаний, предложений, 

изменение последовательности изложения, включение недостающего и т.д. 

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – добрые 

дела. 

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем они 

нужны. Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные 

словари. 

Текст. Речевые жанры 

Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. 
Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности. 

Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и письменное). Структура 

поздравления. Средства выражения поздравления в устной и письменной 

речи.  
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Вторичные речевые жанры. 

Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. (Повторение.)Правила 

пересказа. Выборочный пересказ как текст, созданный на основе выборки нужного материала 

из исходного текста. 

Цитата в пересказах, её роль. 
Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 

Типы текстов. 

Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве 

(объяснении). Цитата в доказательстве (объяснении). 

Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила сравнения. 

Сравнительное высказывание, два способа его построения. Сравнительное описание как 

завязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д. 

Рассказ по сюжетным рисункам. 

 

4 класс 

Общение 

Разнообразие речевых ситуаций. Важность учёта речевой

 (коммуникативной) ситуации для успешного общения. (Повторение 

и обобщение.) 

Виды общения. Общение для контакта и общение для получения 

информации. Особенности употребления несловесных средств. 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. 
Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с 

использованием рисунков, символов. 

Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. 

Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование. 
Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый словарь. Словарь 

синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и др. 

Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые привычки. Способы выражения 

вежливой оценки, утешения. 

Текст. Речевые жанры. 

Основные признаки текста. Смысловая цельность и связность текста. 

Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе обсуждения (темы, проблемы). 

Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. 

Утешение. Типы текстов. 

Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. Доказательства: факты 

(научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в рассуждении. 

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с

 элементами художественного стиля. 

Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словарных статей как 

разновидностей текста. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях 

своей жизни. 

Газетные информационные жанры. 

Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к 

фотографии. Информационная заметка. 

Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

 Ладыженская Т.А., Ладыженская Н.В., Р.И.Никольская «Детская риторика» 2 класс
,М.: Баласс; Ювента, 2013 г 

 Ладыженская Т.А., Ладыженская Н.В., Р.И.Никольская «Детская риторика» 3 класс
,М.: Баласс; Ювента, 2013 г 
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 Ладыженская Т.А., Ладыженская Н.В., Р.И.Никольская «Детская риторика» 4 класс
,М.: Баласс; Ювента, 2013 г 

 Ладыженская Т.А., Ладыженская Н.В. Уроки риторики в школе. Книга для 

учителя. – М.: Баласс; Ювента.2013.

 Ладыженская Н.В. Обучение успешному общению. Речевые жанры. Книга для 

учителя / Под ред. Т.А. Ладыженской. – М. : Баласс; Ювента 2013 г..

Технические средства обучения : 

 DVD-плеер, (видеомагнитофон), телевизор;

 цифровой фотоаппарат, цифровая камера (видеокамера);
 компьютеры (желательно, с выходом в Интернет) и т.д. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 2 

 к приказу  от 30.08.2021 г. №____      

 

II. Изменения и дополнения в основную образовательную программу  основного общего  

образования  на 2021-2022 учебный год 

1. Внести дополнение в   организационный  раздел №3 ООП  ООО   в п.3.1. «Учебный план 

на 2021-2022 учебный год». 

2. Внести дополние в   организационный  раздел ООП  ООО №3  в п.3.2. « План внеурочной 

деятельности на 2019-2020 учебный год». Приложение 2.4.  

  

3. Внести дополнение в   организационный  раздел ООП  ООО в п.3.1.1. «Календарный 

учебный график».  
 

4. Дополнить целевой  раздел следующими пунктами: 

П.1.2.5.19.  Планируемые результаты освоения учебного предмета “Русская  родная  

литература” 

В  результате   освоения предмета  “Русская  родная  литература” выпускник 

научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 
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- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 

и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

П.1.2.5.20.  Планируемые результаты освоения учебного предмета “Русская  родной язык” 

 

В результате изучения русского родного языка ученик научится: 

- иметь основные базовые знания по культуре речи, ключевые понятия (литературные 

нормы: орфоэпические, грамматические, синтаксические, лексические и лексико-

фразеологические, стилистические), средства языка и уметь ими пользоваться; 

коммуникативные качества речи и тенденции развития языка; 

- правильно оценивать языковые факты и отбирать языковые средства в зависимости 

от содержания, сферы и условий общения; 

- понимать назначение стилей речи;  

- правильно употреблять языковые средства в речи в соответствии с конкретным 

содержанием высказывания, целями, которые ставит перед             собой говорящий (пишущий), 

ситуацией и сферой общения; 

- анализировать тексты различной функционально-стилевой ориентации с целью 

выявления используемых языковых средств на всех уровнях структуры языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

- обнаруживать  ошибки на всех уровнях структуры языка; 

- составлять официальные документы; 

- оформлять рефераты;  
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- овладеть способами исследовательской деятельности; 

- владеть этикетными нормами и нормами  поведения в типичных ситуациях; 

- владеть навыками публичного выступления, вести деловую беседу, участвовать в 

полемике. 

 
 
 
1. Внести дополнения в целевой раздел основной образовательной программы 

основного общего образования в пункт 1.2. «Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования». Добавить в данный пункт подпункт 1.2.3.21. «Второй иностранный 

язык (немецкий язык)». 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) Личностные результаты. 

— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

—осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование 

коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие 

таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. Метапредметные результаты. • — 

развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

— формирование проектных умений: • 

генерировать идеи; 

• находить не одно, а несколько вариантов решения; 

• выбирать наиболее рациональное решение; 

• прогнозировать последствия того или иного решения; 

• видеть новую проблему; 

• готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого 

специально подготовленный продукт проектирования; 

• работать с различными источниками информации; 

• планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

• собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

• оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание 

экскурсионного тура, планшета и т. п.); 
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• сделать электронную презентацию. 

 

Предметные результаты. 

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая 
речь Выпускник научится: 

1) формированию дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной компетентности; 

2) формированию и совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора 

и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижению допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) созданию основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучениютретьего иностранного языка, к использованию иностранного языка 

как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

• вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность 

научиться: • вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 

• описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/прбслушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

п.) • кратко излагать результаты выполненной проектной работы. Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов,содержащих незнакомые слова.  

 

Чтение 

Выпускник научится: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 
Выпускник 

научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30-40 слов, включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;• 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.. Лексическая 

сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

• глаголы при помощи аффиксов; 

• имена существительные при помощи суффиксов; 

• имена прилагательные при помощи аффиксов; 

• наречия при помощи суффикса; 

• имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов; 

• числительные при помощи суффиксов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостност; 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи все коммуникативные типы предложений; 
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• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

и союзными словами; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени; 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

и нереального характера; 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения; • распознавать и употреблять в речи имена 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; • 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени 

; • распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; • распознавать 

и употреблять в речи предлоги места, времени, направления. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени, условия, 

определительными; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: • употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. Выпускник получит возможность научиться: • использовать перифраз, 

синонимические и антонимические средства при говорении; • пользоваться языковой 

и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
 

2. Внести дополнения в содержательный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования. В пункт 2.2. «Программы учебных предметов, курсов» 

добавить подпункт 2.2.2.16. «Второй иностранный язык (немецкий язык)». 
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Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение 

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. Освоение учебного предмета 

«Иностранный язык» направлено на достижение обучающимися допорогового уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке 

в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной школы 

как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, которые 

используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения. 

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений 

обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 

«География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, 

посещение кино/театра/парка аттракционов). Покупки. Переписка. 

2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их 

проведение в различное время года. 

3.  Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда 

проживания школьников. 

4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Диалогическая 

речь. 

Развитие таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой 

усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых 

школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

1)начать, поддержать и закончить разговор; 

2) поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 3) 

вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. Объем диалогов - до 3 реплик со стороны 

каждого учащегося. При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые 

умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 

Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. 

Объем диалогов - до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. При обучении ведению 

диалога- побуждения к действию отрабатываются умения: 

1) обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

2) дать совет и принять/не принять его; 

3) пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем 

участие. Объем диалогов - до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

1) выражать свою точку зрения; 

2) выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

3) выражать сомнение; 

4) выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). Объем учебных диалогов - до 2-х реплик 

со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Развитие монологической речи предусматривает овладение следующими умениями: 

1) кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи 

как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

2) передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
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3) делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. Объем монологического 

высказывания - до 8-10 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом 

предусматривается развитие умений: 

1) выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

2) выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

3) выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера 

с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для 

аудирования - до 2-х минут. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации просмотровое/поисковое 

чтение). Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от 

вида чтения возможно использование двуязычного словаря. Чтение с пониманием основного 

содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на 

предметное содержание, выделяемое в 5-9 классах, включающих факты, отражающие 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения - 400-

500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

1) определять тему, содержание текста по заголовку; 

2) выделять основную мысль; 

3) выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

4) устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи. Формируются и отрабатываются умения: 

1) полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

2) выражать свое мнение по прочитанному. Объем текстов для чтения до 250 слов. Чтение 

с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

1) делать выписки из текста; 

2) писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания; 

3) заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 4) писать 

личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то 

же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма - 50-60 слов, включая 

адрес); 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в немецкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование немецкого языка как 

средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомство с: 
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1) фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

2) оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

3) иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

4) с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами 

страны/ стран изучаемого языка); 

5) с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка; 

6) словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и 

русскими словами, вошедшими в лексикон немецкого языка. Предусматривается овладение 

умениями: 

свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на немецком 

языке; 

2) правильно оформлять адрес на немецком языке; 

3) описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-

Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И 

НАВЫКИ Графика и орфография 

Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, 

и навыки их употребления в речи. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на смысловые 

группы; соблюдение интонации в различных типах предложений. Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. . 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: - аффиксации: 1) существительных с 

суффиксами -ung (dieOrdnung), -heit (dieFreiheit), -keit (dieSauberkeit), -schafit 

(dieFreundschaft), -or (derProffessor), -um (dasDatum), -ik (dieMusik) 2) прилагательных с 

суффиксами -ig (richtig), -lich (frohlich), -isch (typisch), -los (fehlerlos); 3) существительных и 

прилагательных с префиксом un- (dasUnglUck, unglttcklich) 4) глаголов с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа: femsehen; -

словосложения: 1) существительное + существительное ( dasKlassenzimmer) 2) 

прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot) 3) прилагательное + существительное 

(dieFremdsprache) 4) глагол + существительное (derSpringbrunnen) -конверсии (переход одной 

части речи в другую): 1) существительные от прилагательных (dasGriin, derKranke) 2) 

существительные от глаголов (dasSchreiben, dasRechnen) Распознавание и использование 

интернациональных слов (derComputer) 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе и 

овладение новыми грамматическими явлениями.Знание признаков и навыки 

распознавания и употребления в речи: 1) нераспространенных и распространенных 

предложений; 

2) безличных предложений (Esistkalt. EsistWinter); 

3) предложений с глаголами legen, stellen, hangen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос “Wohin?”; 

4) предложений с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv 

с zu; 

5) побудительных предложений типа Gehenwir! Wollenwirgehen!; 

6) все виды вопросительных предложений; 

7) предложений с неопределенно-личным местоимением 

“man”; 8) предложений с инфинитивной группой um ... zu; 
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9) сложносочиненных предложений с союзами denn, darum, deshalb; 

10) сложноподчиненных предложений с придаточными: дополнительными - с союзами dap, 

ob и др., причины - с союзами weil, da, условными - с союзом wenn. Знание признаков, 

распознавание и особенности употребления в речи: 

1) сильных глаголов в Prasens, отобранных для данного этапа обучения, 

2) слабых и сильных глаголов с вспомогательными глаголами haben в Perfekt; 

3) сильных глаголов со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, sehen); 

4) Prateritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

5) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prasens, Perfekt, Prateritum; 

Futurum (aufstehen, besuchen); 

6) возвратных глаголов в основных временных формах: Prasens, Perfekt, Prateritum 

(sichwashen). 

Навыки распознавания и употребления в речи: 

1)определенного, неопределенного, нулевого 

артикля; 2) склонения существительных 

нарицательных; 

3) склонения прилагательных; 

4) степеней сравнения прилагательных и наречий; 

5)предлогов, имеющих двойное управление: Dativ на вопрос “Wo?” и Akkusativ на вопрос 

“Wohin?”; 

6) предлогов, требующих Dativ; 

7) предлоги, требующие Akkusativ. Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные 

(jemand, Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30.) 

5.  Дополнить п.1.2.5.18. «Предметные результаты части, формируемой участниками 

образовательных отношений»  следующим образом: 

- курс «Мой выбор»  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Мой выбор» 
Личностные результаты освоения программы предпрофильной подготовки должны отражать: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, формирование 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, гражданской позиции, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать универсальные 

учебные действия: регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

Регулятивные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 
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 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора. 

Познавательные: 
 умение создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

 умение строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

Коммуникативные: 
 умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе, 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов сторон; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметные результаты: 
 знакомство учащихся с основами психологии личности; 

 ознакомление со спецификой современного рынка труда, правилами выбора и способами 

получения профессии; 

 формирование адекватного представления учащихся о своем профессиональном потенциале на 

основе самодиагностики и знания мира профессий; 

 выявление требований, предъявляемых профессиями к физической форме и состоянию 

здоровья человека; 

 выбор профиля обучения; 

 построение индивидуального профессионального маршрута. 

Учащиеся будут знать: 
 основы общей психологии, основные психологические термины; 

 особенности личности человека и свои собственные; 

 правила выбора профессии; 

 требования к современному профессионалу; 

 потребности современного рыка труда. 

Учащиеся будут уметь: 
 строить свои отношения с окружающими; 

 отстаивать свои права конструктивным способом; 

 на основе самодиагностики и знаний о мире профессий выбирать правильный 

профессиональный путь. 

Личностные качества, развиваемые в результате обучения по программе: 

самостоятельность, организованность, гибкость, коммуникативность, ответственность, 

взаимопомощь, толерантность, аккуратность, работоспособность, трудолюбие. 

 

5. Дополнить  содержательный раздел пунктами: 

2.2.2.19.  Содержание учебного предмета «Русская родная литература»  

Введение 

Книги, которые помогают жить.  «Литература — это всё же жизнь души человеческой, 

никак не идея. Рассказ должен разбередить душу, войти прямо в сердце, утешить, успокоить» 

(В. Шукшин). 

Мир детства 

Ю.Куранов «Царевна». Детская вера в сказку.  «Тихий,  древний, мудрый голос русской 

сказки» (А.Ильин).  «Обыкновенное чудо».   

Нравственность 

Ю.Буйда «Продавец добра».Добро как материальные ценности, его всесилие в 

современном писателю мире. Истинный смысл слова «добро».«Добра-то много, да добра нет».  

А.Алексин «Ты меня слышишь?».Неравнодушие юной девушки, душевная чуткость 

героини-телефонистки, умение услышать внутреннюю тревогу клиента – геолога, пришедшего 
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издалека на почту, чтобы в день рождения поговорить с женой по телефону. Повесть 

А.Алексина как «мастерская доброты».  

В.Крупин «А ты улыбайся!». Тема добра и зла. Проблема детской жестокости, её причины, 

наша ответственность за неё.  

Сочинение-рассуждение на тему: «Быть или не быть добру в этом мире?» или «Что 

такое добро?» 

Человек и семья 

А.Алексин «Подумаешь, птицы!На чем строятся взаимоотношения в семье? Мама как 

самый главный человек в жизни Кольки. Не проходящая с годами внутренняя боль мальчика и 

его желание «лечить» и «спасать». Семья счастливая и семья образцово-показательная. Эгоизм 

и бездушие под личиной благонравия.  

В.Солоухин «Под одной крышей».«Житейский» сюжет рассказа. Трагедия 

взаимоотношений отца с дочерью. Самый трудный поступок – «переступить через  самого 

себя». Умение прощать друг друга, не отвечать злом на зло – главное условие взаимопонимания 

в семейных, соседских и просто человеческих взаимоотношениях.  

А.Платонов «Семен». Голодное детство. Забота старшего брата о младших. Умение 

понимать и прощать близких.  Способность взять на себя ответственность за семью в трудное 

время: «Давай я им буду матерью, больше некому…». 

Человек и его выбор 

Ю.Яковлев «Вратарь».Романтика мальчишеского хоккейного мира. Ненастоящее море и 

настоящие герои. Случай с Санькой Красавиным, переменивший его жизнь. Преданность 

любимому делу. Бескорыстие и самоотверженность. Подлинное счастье в служении своему 

делу.  

В.Солоухин «Моченые яблоки».Тема расплаты. Можно ли за добро расплатиться 

деньгами? Нравственная позиция героев. Провозглашение прохожим корысти как жизненного 

принципа. Серега, который не может бросить попавшего на дороге  в беду человека. Дорога в 

рассказе — символ жизненного пути, и каждый в этой жизни выбирает свою дорогу.  

Сочинение-рассуждение на тему: «Что такое бескорыстие?» 

Рождественские рассказы 

Саша Черный «Рождественский ангел».Слагаемые «чуда»: доброта, милосердие,  

любовь.  

В.Токарева «Рождественский рассказ». Взаимоотношения в семье. Радостное восприятие 

жизни. Случай, «убивший» душу героини. Непреодолимое многолетнее желание мести. 

Тягостное ощущение жизни. Прощение как нравственный  выбор героини. Возрождение к 

жизни.  

Сочинение-рассуждение на тему: «Что такое сострадание?» 

Человек и природа 

С.Георгиев «Собаки не ошибаются».  «Скучный человек» Валерка Снегирев и 

«интересный человек» Юрка Хлопотов. Равнодушие, которое маскируется  фразой: «К чужим 

недостаткам надо терпеливо относиться» (отец Юрки), или попытка все превратить в игру, фарс 

(Юрка). Истинная гуманность «обыкновенного» Валеры Снегирева.  

В.Крупин «Сбрось мешок». Слово писателя о красоте. Мешок как символ суетных забот, 

заполняющих нашу жизнь. «Сбросить мешок» - значит подняться выше обыденности и по-

новому взглянуть на окружающий мир. Нерукотворная красота природы, которая меняет людей 

к лучшему. Лейтмотив эстафеты, передачи, связи людей любовью к прекрасному. 

И.С.Тургенев «Живые мощи». Удивительная встреча в омшанике. Способность героини в 

её состоянии радоваться человеку, располагать его к себе.  Мировосприятие Лукерьи, 

собственное мироощущение как богатство: «вижу прекрасно и все слышу», «запах я всякий 

чувствовать могу». Умение побеждать боль наблюдениями за миром природы: пчелы, голуби, 

воробей, ласточки… Благодарность героини, сострадательность. 
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И.С.Тургенев «Перепелка». Детская восторженная любовь к охоте. Случай на охоте. 

Ощущение несправедливости произошедшего. Самоотверженная «материнская» любовь птиц, 

вызывающая уважение героя.  

Сочинение-рассуждение на тему: «Что такое красота?» 

Мама 

В.Астафьев «Шинель без хлястика».  Женщина  и война. Шинель как память о юности, о 

любви, о войне, о рождении сына.  Красота материнского подвига. Мать как  символ любви и 

высокой жертвенности .Доверительные отношения матери и сына.  Думы сына  о долге перед 

матерью: «чтобы сполна оплатить ту солдатскую шинель, без хлястика».  

Н.Тихонов «Мать». Из цикла «Ленинградские рассказы», в которых повествуется о 

мужественных и стойких людях, с честью выдержавших суровое испытание - блокаду родного 

города. Рассказ о матери, которая больше собственной смерти  и смерти своих детей боится 

сыновней слабости и трусости.  

Человек и искусство 

Ю.Буйда «Синдбад Мореход». Внешняя, «образцово не задавшаяся жизнь героини», и 

жизнь внутренняя, скрытая от всех. 18252 обращения к стихотворению-шедевру Александра 

Пушкина «Я вас любил…» как возможность спасти свою душу, выжить в тяжелых жизненных 

обстоятельствах.  Стихотворение А.С.Пушкина как молитвенное слово. «Духовная жажда» 

внешне опустившихся людей - вера писателя в нравственное возрождение. Искусство, которое 

спасает наши души, наши сердца от «захоложения, затемнения» (А.И.Солженицын). 

Война  

Л.Пантелеев «Гвардии рядовой» (Из цикла «Рассказы о подвиге»). Подвиг Александра 

Матросова. Рассказ о доблести молодого русского солдата. 

А.Алексин «Сигнальщики и горнисты». Нравственный выбор сигнальщика Пети. 

Поколение мальчишек военных лет, их нравственная чистота, честность, принципиальность, 

любовь к Родине. Духовная связь поколений, сохранение высоких нравственных идеалов отцов 

и дедов. Мотив ненависти к войне. 

В.Крупин «О войне». Дети и война. «…Вот все, что я могу рассказать о войне». 

 

2.2.2.20.  Содержание учебного предмета «Русский  родной язык»  

Раздел 1. Язык и культура 

         Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения  из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском 

языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава 

языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление 

имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, 

активизация процесса заимствования иноязычных слов. Употребление иноязычных слов как 

проблема культуры речи. Экология языка. 

Раздел 2. Культура речи 

 Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка 

(обобщение). Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. Типичные 

акцентологические ошибки в современной речи. Нарушение орфоэпической нормы как 

художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность речи.  Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 
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Речевая избыточность и точность речи. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью.  

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка 

(обобщение). 

Нормы образование имен существительных, прилагательных, глаголов, числительных, 

местоимений. Нормы согласования и управления в русском языке. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. Типичные ошибки в построении предложений с косвенной речью 

и пути их устранения.  

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях 

и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие неэтикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 
 

6. Дополнить п.1.2.5.18. «Предметные результаты части, формируемой участниками 

образовательных отношений»  следующим образом: 

Содержание  курса «Мой выбор» 

 

Раздел 1- Развить самостоятельность; 

- Оценить собственные возможности, способствует овладению учащимися умениями. 

- Соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии; 

- Составлять личный профессиональный план и 

мобильно изменять его 

 

Раздел 2. Что я знаю о своих возможностях 

Самооценка и уровень притязаний. Темперамент и профессия. Определение темперамента. 

Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных эмоций. Что такое стресс. Определение 

типа мышления. Внимание и память. Уровень внутренней свободы. 

 определения понятий «память», «внимание»; виды памяти и внимания; - качества внимания; 

 определения понятий «ощущение», «восприятие», «представление», «воображение»; 
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 определения понятий «мышление», «интеллектуальная сфера», «интеллект»; виды мышления; 

 - формы логического мышления: понятие, суждение, умозаключение; - основные операции 

мышления; 

 основные качества мышления; 

 определения понятий «тип нервной системы», «темперамент», «характер», «самооценка»; 

 типы нервной системы; 

 типы темперамента; 

 определение понятия «конфликт»; 

 пути предотвращения и разрешения конфликтов; 

 особенности своей личности; 

 определения понятий «самоопределение», «профессиональное самоопределение» 

 называть основные процессы памяти; 

 перечислять основные виды памяти; 

 указывать отличительные особенности различных видов памяти; 

 определять особенности своей памяти; 

 перечислять основные приемы и методы запоминания; 

 перечислять основные качества и виды внимания; объяснять, чем различные виды внимания 

отличаются друг от друга; 

-определять особенности своего внимания; 

 объяснять, как происходит познание окружающего мира; 

 перечислять формы чувственного познания; 

 перечислять типы мышления; 

 определять свой преобладающий тип мышления; 

 называть формы логического мышления и определять их сущность; 

 перечислять основные мыслительные операции и качества мышления; 

 определять тип своего интеллекта; 

 объяснять необходимость наличия определенных условий для развития способностей; 

 называть типы нервной системы и их различия; 

 определять свой тип нервной системы; 

 выявлять свой ведущий тип темперамента; 

 определять наиболее типичные определения понятий «тип нервной системы», «темперамент», 

«характер», «самооценка»; типы нервной системы; типы темперамента; 

 определение понятия исследовать формы проявления характера; 

 выявлять уровень самооценки; 

 использовать приёмы делового общения, способы решения конфликтов; 

 проектировать индивидуальные модели поведения в конфликтных ситуациях; 

 указывать основные признаки делового общения; 

 перечислять способы разрешения конфликтов; 

 определять свой уровень конфликтности; 

 объяснять особенности различных способов разрешения конфликтов. 

 

Раздел 3. Что я знаю о профессиях 

Классификация профессий. Признаки профессии. Формула профессии. Профессия, 

специальность, должность. Определение типа будущей профессии. Интересы и склонности в 

выборе профессии. Определение профессионального типа личности. Профессионально-важные 

качества. Профессия и здоровье. 

Определения понятий «профессия», 

«специальность», «специализация», «квалификация», «характеристика труда», «классификация 

профессий», «цели труда», «орудия труда», «формула профессии», «профессиограмма», «тип 

профессии», «тип личности», «подтипы профессий», «профессионально важные качества»; 
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- подтипы профессий в сфере «человек – человек», «человек – техника», «человек – знаковая 

система», «человек – природа», «человек – художественный образ»; - основные характеристики 

содержания деятельности данных подтипов; 

- требования, предъявляемые к работающему в данной сфере. 

- определения понятий «интересы», «склонности», «способности», «специальные 

способности», «профпригодность», «компенсация способностей», «рынок труда», 

«работодатель», «работник», «социальный заказ» 

 называть этапы профессионального самоопределения и соотносить их со своим уровнем 

готовности к выбору профессии; 

 приводить примеры и указывать отличия в характере, процессе и условиях труда различных 

типов профессий («человек – человек», «человек – техника», «человек – знаковая система», 

«человек – природа», «человек – художественный образ»); выявлять тип своей будущей 

профессии; 

 - определять свои профессиональные предпочтения; 

 - выделять подтипы профессий рассматриваемого типа («человек – человек», «человек – 

техника», «человек – знаковая система», «человек – природа», «человек – художественный 

образ»); 

 - называть ПВК профессий рассматриваемого типа («человек – человек», «человек – техника», 

«человек – знаковая система», «человек – природа», «человек – художественный образ»); 

 - формулировать наиболее привлекательные характеристики своей будущей профессии. 

- выявлять собственные интересы и склонности в профессиональной сфере деятельности; 

 делать вывод о необходимости соотносить свои желания («хочу») со своими способностями и 

возможностями («могу») и требованиями рынка труда («надо») 

 

Раздел 4. Способности и профессиональная пригодность 

Способности общие и специальные. Способности к практическим видам деятельности. 

Способности к интеллектуальным видам деятельности. Способности к профессиям 

социального типа. Способности к офисным видам деятельности. Способности к 

предпринимательской деятельности. Эстетические способности. Уровни профессиональной 

пригодности 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

Использовать приемы запоминания в различных ситуациях. 

 Объяснить, как происходит познание окружающего мира, анализировать ситуации, связанные 

с чувственным познанием мира. - Использовать основные операции мышления при решении 

логических задач. 

 -Объяснять необходимость наличия специальных способностей для успешной 

профессиональной деятельности. 

 Развить самостоятельность; 

- Оценить собственные возможности, способствует овладению учащимися умениями 

 Получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию; 

 - Систематизировать, анализировать полученные данные; 

 Освоить способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

 Соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии; 

 Использовать приёмы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; 

 Пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

 

Раздел 5. Планирование профессиональной карьеры 

Мотивы и потребности. Ошибки в выборе профессии. Современный рынок труда. Пути 

получения профессии. Навыки самопрезентации. Стратегии выбора профессии. 
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 Определение понятия «потребности», «мотив», «мотивация», «потребность»; 

 виды потребностей; 

 особенности делового общения; 

- виды профпригодности; 

компоненты и субъекты рынка труда. 

 определять цели собственной будущей карьеры. 

 называть отличительные признаки видов мотивации; 

 называть различные виды потребностей; 

 называть мотивационные факторы выбора профессии; 

 называть ошибки, которые могут быть допущены при выборе профессии; 

 перечислять основания, по которым предпочтительнее осуществлять выбор профессии. 

 

Раздел 6. Моя будущая профессия 

Построение личного профессионального плана. Зачет. 

- Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

Определение понятия «личный профессиональный план». 

 Провести сравнительный анализ ЛПП, составленного в начале и конце изучения курса «Человек 

и профессия». 

 - Делать вывод о своей готовности к осознанному выбору будущей профессии. 

 -Оценить собственные возможности, способствует овладению учащимися умениями 

 Систематизировать анализировать полученные данные; 

- Освоить способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства. 

- Соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии; 

составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 

- Использовать приёмы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; 

 Пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования 

 

 
Внести изменения  в п. 1.2 Целевого раздела  ООП СОО,  предметные результаты по 

предметам учебного плана, формируемой участниками  образовательного процесса  

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы установлены: 

для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей, 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны: 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

Русский язык и литература: 
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Русский язык - углубленный уровень; 

 

Общественные науки: 

История - углубленный уровень; 

Обществознание - базовый уровень; 

География - базовый; 

Математика и информатика: 

Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) - углубленный 

уровень; 

Информатика - углубленный уровень; 

Естественные науки: 

Физика - углубленный уровень; 

Биология- углубленный уровень; 

 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся должно 

обеспечить: 

удовлетворение индивидуальных запросов, обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или 

вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

должны отражать: 

развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, 

курса - развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 

установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной 

и результативной деятельности; 

развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения - самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

В  содержательный раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования. В пункт 2. «Программы учебных предметов, курсов» добавить программы курсов 

по выбору в соответствии с Реестром программ учебных (элективных) курсов, одобренных 

решением регионального учебно-методического объединения по общему образованию для 

использования образовательными организациями Саратовской области, реализующих 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
№ 

п/ Автор, название программы 

Тип 

элективного  Класс 

Количество 

часов  
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п курса 

всего на год  

   Предметная область «Русский язык и литература»    

2. Сторожева Т.Ю., Громова  В.И., Пихурова А.А. 

Русский язык: теория и практик 
углубляющего  10-11 140 70  

 характера      

       

   Предметная область «Иностранные языки»     

3. Афонина О.В., Единак Е.А., Меглинская Л.В., 

Никитина А.Л. Поддубная Е.В., Шох М.В. 
Совершенствование видов речевой деятельности в 

процессе изучения английского языка в старшей школе 

углубляющего 

характера 

 10-11 70 35  

  

  

  

  

   Предметная область «Общественные науки»     

4. Гришечко А.В.     компенсирующ  10-11 70 35  

 Актуальные вопросы школьной географии его характера      

7. Каменчук  И.Л., Геращенко  С.А., углубляющего  10-11 70 35  

 Власова И.М.      характера      

 Политический вектор развития современного       

 общества             

8. Петровича  В.Г.,  Булычева М.В., Германа углубляющего  11 34 34  

 А.А.,  Лучникова  А.В.,  Тотфалушина  В.П., характера   (68) (68)  

 Хасина В.П. и др.           

 История Саратовского Поволжья. С       

 древнейших времен до начала XXI века. 11       

 класс             

 

Предметная область «Математика и информатика» 
10. Сумина Г.А., Сурчалова Л.В., Новикова Е.Ю., углубляющего 10-11 105  70/3 

 Синаторов С.В.   характера    5 

 Научные основы информатики       

11. Костаева Т.В., Лошкарева Ж.В., Материкина углубляющего 10-11 70  35 

 М.В., Миронова М.Г., Винник Н.Д. и др. характера  (140)  (70) 

 Избранные вопросы математики       

  Предметная область «Естественные науки»     

13. Костянчук Л.А., Дмитриева Н.В.  углубляющего 10-11 140  70 

 Сложные вопросы биологии  характера     

16. Камочкина М.В, Блохина В.А., Дубас С.П. Углубление 10-11 140  70 

 Решение задач по физике       

 

 

 В АООП вариант 1 внести изменения в п.1.2. Целевого раздела  предметные 

результаты  по предметам части учебного плана формируемой участниками 

образовательного процесса 

Курс «Дефектологические занятия» включен в АООП вариант 1  на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии ведут олигофрено педагог и педагог дефектолог 

Дефектологические занятия позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, обеспечивают 

условия для социального и личностного развития, способствуют профилактике школьной 

дезадаптации и отклонений в формировании личности, помогают лучшему усвоению учебной 

информации. 

Курс «Дефектологические занятия» реализуется на протяжении всего периода среднего общего 

образования и позволяет стимулировать сенсорно- перцептивные, мнемические и 

интеллектуальные процессы, последовательно и постепенно преодолевать разнообразные 
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трудности обучения и коммуникации, повышать адекватность оценки собственных 

возможностей, формировать сферу жизненной компетенции обучающегося с ОВЗ 

Курс «Дефектологические занятия» полезен для освоения всех предметных областей, поскольку 

недостатки со стороны основных познавательных процессов, саморегуляции, адаптивности, а 

также несформированность школьной мотивации и (или) мотивационные искажения 

препятствуют успешному обучению даже в специально созданных условиях. Наиболее велика 

его роль в подготовке базы для успешной социализации, формировании сферы жизненной 

компетенции. 

Важнейшее и системообразующее значение имеет раздел «Формирование и развитие 

произвольного внимания», направленный на формирование и совершенствование 

произвольной регуляции. Формирование этой способности рассматривается как приоритетная 

задача психолого- педагогического сопровождения образовательного процесса в целом и 

поэтапно осуществляется на протяжении практически всех лет обучения с постепенным 

наращиванием требований к самостоятельной организации деятельности и контролю 

результатов. 

Эффективность дефектологических занятий может быть достигнута только при обеспечении 

соблюдения принципа комплексности, когда реализуется тесное взаимодействие учителя-

дефектолога с учителем, педагогом- психологом, учителем-логопедом, родителями и др. 

 Предметные результаты 

Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших психических 

функций: 

совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной деятельности; 

улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного показа), 

возможность осуществлять последовательные действия на основе словесной инструкции 

(графический диктант); 

способность ориентироваться в схеме тела, пространстве и на листе бумаги, используя 

графический план, понимать словесные обозначения пространства; 

способность ориентироваться в схемах, соотнося собственную деятельность со временем, 

понимать словесные пространственно-временные обозначения; 

возможность осуществлять перцептивную          классификацию        объектов, соотносить 

предметы с сенсорными эталонами; 

возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

способность концентрироваться на запоминаемом материале и удерживать в оперативной 

памяти более пяти единиц запоминаемого; 

способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей объекта, их 

сравнение на зрительной основе; 

способность  к          установлению           сходства         и          различий,       простых 

закономерностей на наглядно представленном материале; 

возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 

способность к вербализации своих действий; 

способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 

овладение формулами речевого этикета; 

повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 
 

 

Предметными результатами  изучения коррекционного 

курса «Психокоррекционные занятия»  (проводит педагог-психолог) являются формирование 

следующих умений: 
Обучающейся научится: 

 целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

 правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать 

изображения различной сложности, в зависимости от возраста и особенностей развития; 
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 анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: цвет, 

величина форма; 

 различать и сравнивать разные предметы по признаку: 

 веса (тяжелый – легкий); 

 фактуре (гладкий – шершавый, твердый – мягкий); 

различать: 

 вкусовые качества предметов (кислый, сладкий, горький, соленый); 

 запахи (приятные, неприятные); 

 контрастную температуру окружающих предметов и явлений (холодный – 

горячий); 

 основные геометрические фигуры; 

 речевые и неречевые звуки; 

 составлять предмет изчастей; 

 определять на ощупь величину объемных фигур и предметов. 

Обучающейся получит возможность научиться: 

 классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия 

знакомым сенсорным эталонам, делать простейшие обобщения; 

 зрительно определять отличительные и общие признаки двух предметов; 

 выделять части суток и определять порядок дней недели; 

 выполнять несложные графические работы под диктовку; 

ориентироваться: 

 на собственном теле (правая (левая) рука (нога), правая (левая) часть тела; 

 на плоскости листа бумаги (центр, верх (низ); 

 в помещении по инструкции педагога, а в дальнейшем самостоятельно; 

 определять расположение предметов в пространстве (вверху – внизу, над – под). 
 

 

Предметные результаты курса «Ритмика» 

 

В процессе освоения курса ритмики у учащихся формируется позитивное эмоционально-

ценностное отношение к двигательной деятельности. 

Активное освоение данной деятельности позволяет совершенствовать физические качества, 

осваивать физические и двигательные действия, успешно развивать психические процессы и 

нравственные качества, формировать сознание и мышление, творческий подход и 

элементарную самостоятельность. 

1.Двигательные. 

В процессе освоения курса дети научатся: 

- владеть основами базовых видов двигательных действий; 

- развивать, разогревать, укреплять мышцы и связки; 

- развивать координационные (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных 

действий, быстрота и точность реагирования на словесные и звуковые сигналы, согласование 

движений всех звеньев тела) способности; 

- управлять своим телом, закреплять навык правильной осанки; 

- владеть комплексами упражнений для развития гибкости и подвижности мышц и связок, 

суставов; 

- владеть простейшими элементами танца; 

- владеть умением выразительно передавать различные игровые образы, выполнять 

упражнения с предметами, придумывать варианты образных движений в играх; 

- владеть техникой элементарной релаксации. 
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2.Социокультурные. 

У детей будут сформированы и развиты: 

- волевые и нравственные качества при подготовке публичных выступлений (концерты и 

праздники); 

- представления о физической и эстетической культуре личности и приемах самоконтроля и 

самоанализа; 

- научатся управлять своими эмоциями, взаимодействовать со сверстниками, владеть 

культурой общения, быть дисциплинированными, проявлять инициативность, 

ответственность. 

3.Учебно-познавательные. 

Младшие школьники научатся: 

- действовать по образцу (по аналогии) при выполнении упражнений; 

- технически правильно осуществлять двигательные действия, использовать их в организации 

собственного досуга (моделировать танцевальные рисунки); 

- анализировать и творчески применять полученные знания во внеурочное и урочное время 

под руководством учителя и самостоятельно; 

- оценивать адекватно собственные физические и творческие возможности. 

4.Компенсаторные. 

В процессе занятий дети: 

- разовьют умения в процессе двигательной активности выходить из затруднительного 

положения, вызванного психофизическими нарушениями; 

- освоят индивидуальные комплексы упражнений лечебной и корригирующей гимнастики; 

- научатся формировать положительные мотивации; 

- научатся оценивать и распределять физическую и эмоциональную нагрузку в соответствии 

со своими возможностями. 

Формы контроля (оценочные материалы): мониторинг. 

В конце каждой четверти проводятся контрольные занятия, которые включают в себя 

тестовые задания на основе пройденного материала в данной четверти по всем разделам 

программы: 

 ритмико-гимнастические упражнения; 

 пластический тренинг; 

 игры под музыку, импровизации, движения на музыкальную и словесную темы. 

После чего оформляется таблица оценивания динамики усвоения материала и развития 

обучающегося, где указаны: 

 перечень параметров: двигательные действия, техника движения, музыкально-ритмическая 

координация, фиксация внимания; 

 стартовый, промежуточный, итоговый срезы; 

 значки, обозначающие уровень усвоения материала: слабый, средний, нормальный. 

По результатам контрольных уроков и с помощью таблиц составляется аналитическая 

справка, где отражаются и систематизируются полученные результаты, делаются выводы для 

дальнейшей успешной работы с обучающимися. 

Отрицательные результаты являются сигналом для разработки и применения других методов 

работы с данным обучающимся. 

 

 

Курс лечебной физической культуры 

Предметные результаты освоения предмета коррекционной области адаптированной рабочей 

программы 

«ЛФК» включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для данной облас
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ти, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталость

ю не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следу

ющий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений

. 

Определяется два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный

. Достаточный уровень освоения предметных результатов рассматривается как повышенный, 

и не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязате

льным для всех обучающихся с умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровн

я по отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования по данному

 варианту программы. В случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладе

ния по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации медико-психолого-

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) образовательная 

организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на в

ариант D образовательной программы. 

 
 

 

Внести изменения в адаптированную основную образовательную программу вариант 1:   

в п. 2.2. Содержательного раздела -  предметы учебного плана, формируемые участниками 

образовательного процесса 
 

 

Содержание коррекционного курса «Дефектологические занятия» 
Содержание дефектологической программы интегрировано с содержанием учебных 

предметов русский язык, письмо и развитие речи, математика, направлено на оказание помощи 

в освоении адаптированной образовательной программы (коррекцию пробелов  в знаниях по 

данным предметам), в соответствии с рекомендациями ПМПК. 
Дефектологическая направленность программы реализуется через предметно-

практическую деятельность и систему специальных упражнений, корригирующих на 

познавательную деятельности обучающихся: 

Развитие аналитико-синтетической сферы 
           Развитие наглядно-образного мышления и способности анализировать. Анализ и синтез 

на основе построения простейших обобщений с абстрагированием от несущественных 

признаков. Упражнения, требующие сравнения, абстрагирования от несущественных 

признаков, выделения существенных признаков с последующим использованием 

проведенного обобщения и выявления закономерности для выполнения заданий: продолжение 

ряда чисел, фигур, слов, действий по заданной закономерности. Упражнения на поиск 

недостающей фигуры с нахождением 2-3 особенностей, лежащих в основе выбора, поиск 

признака отличия одной группы фигур (или понятий) от другой. Построение простейших 

умозаключений, их проверка и уточнение. 

Развитие внимания 
Развитие переключения внимания, формирование навыков произвольности. 

Упражнения на поиски ходов в сложных лабиринтах с опорой на план и составление детьми 

собственных планов к лабиринтам, игра “Муха” — 3-й уровень (работа в умозрительном 

плане), игра “Кто быстрее и точнее”, основанная на диагностическом тесте “Корректурная 

проба”, поиск ошибок в тексте. 

Развитие воображения 
Развитие творческого воображения и элементов конструктивного мышления. 

Упражнения аналогичные, применяемые на 2-м этапе, составление плоскостных 

геометрических фигур и предметов с использованием специальных наборов “Волшебный 

круг” и др. 

Развитие памяти 
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Развитие визуальной, аудиальной и тактильной памяти (увеличение объема, 

устойчивости, эффективности перевода информации из кратковременной в долговременную 

память). Упражнения аналогичные, используемые на 2-м этапе, с увеличением объема и 

сложности запоминаемой информации, а также упражнение “Зрительный диктант”, игра 

“Волшебный мешочек”. 

Развитие личностно-мотивационной сферы 
Развитие навыков совместной деятельности. 

Упражнения, развивающие навыки совместной деятельности и чувство ответственности за 

принятое решение. 
 

 

Содержание коррекционного курса занятий психологического развития 
Развитие моторики, графомоторных навыков. 

Общеразвивающие подвижные игры с элементами основных движений (ходьба, бег, 

упражнения в равновесии, лазанье, прыжки, метание) на развитие моторных навыков, 

выработку саморегуляции. Игровой практикум «Веселые забавы». 
Обучение целенаправленному выполнению действий и движений по инструкции 

педагога, произвольной регуляции движений самим ребенком: броски в цель, ходьба с 

изменением направления, упражнения из 2 звеньев действий и движений: «присядь – 

выпрямись», «поставь руки на пояс – сделай один шаг вперед». 
Формирование координации разных частей тела. Упражнения на согласованность 

действий и движений разных частей тела: повороты с движениями рук ; ходьба по «дорожке 

следов» и по скамейке; подбрасывание мяча на разную высоту и ловля мяча двумя руками и 

одной рукой; ползание через «лабиринты», перепрыгивание через предметы – «по кочкам» и 

т.д. 

Развитие мелкой моторики пальцев руки. Определение ведущей руки . Упражнения: 

«Разложим по кучкам» – сортировка мелких предметов; «Поможем бабушке» – перебирание 

фасоли и гороха; «Художник» – рисование палочкой в воздухе; «Сложи предметы» – 

складывание мелких предметов в узкий сосуд. Пальчиковая гимнастика. Игры с мозаикой, 

конструктором. Рисование точек: направление, плотность, яркость. Упражнения: «Рисуем 

точки», «Разноцветные точки». 

Развитие мелкой моторики, соотносящих движений пальцев рук. Упражнения: «Бусы 

для куклы» – нанизывание бусин (пуговиц) на проволоку (шнурок); «Шаловливый котенок» – 

разматывание и сматывание ниток в моток»; «Дождь идет» – протягивание тесьмы в отверстия; 

«Составь цепочку» – составление цепочек из канцелярских скрепок разного цвета; 

«Барабанщик » – отстукивание каждым пальцем по очереди ритма по столу; «Выглади 

платочек» – смятие и разглаживание листа бумаги; «Найди предметы» – нахождение 

спрятанных мелких предметов в «сухом бассейне» (пластиковом ведерке); «Посушим белье» – 

прикрепление бельевых прищепок к горизонтально натянутой веревке. Рисование линий в 

разных направлениях: вертикальные, горизонтальные, наклонные. Упражнения: «Рисуем 

линии», «Столбы», «Косой дождик», «Лесенка». 

Развитие динамической координации движений пальцев рук. Упражнения: «Пальчики 

здороваются», «Пальцеход», «Соревнования по бегу», «Необычное животное», «Командир», 

«Посчитай-ка». Имитационная игра для кистей рук «Оркестр ». Рисование линий, разных по 

толщине: тонкие, толстые и по длине: короткие – длинные. Упражнения: «Рисуем линии», 

«Следы веселого карандаша». Работа с пластилином. 
Развитие статической координации движений пальцев рук. Упражнения: «Гнездо», 

«Фонарики», «Буквы», «Замок», «Олень здоровается». Имитационные упражнения для кистей 

рук: «Танцующие пальчики», «Поглаживание кошки» и т.д. 

Рисование параллельных и ритмичных цикличных линий: ломаные, волнистые, 

дугообразные. 

Упражнения: «Рисуем линии», «Дым идет», «По волнам», «Скачет мячик». 
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Развитие сложно координированных графических движений руки. Обводка фигур по 

пунктирным линиям, точкам. Упражнение «Обводка». Контурная аппликация из пластилина и 

кусочков цветной бумаги. 
Развитие сложно координированных графических движений руки. Штриховка фигур, 

предметных силуэтов в определённом направлении. Упражнение «Штриховка». Работа в 

технике «рваной» аппликации. 

Развитие сложно координированных графических движений руки . Рисование по 

опорным точкам и клеточкам. Упражнение «Рисуем фигуру по клеточкам». Прохождение 

«дорожек» (безотрывное, плавное проведение линий различной конфигурации). Упражнения: 

«Фигурные дорожки», «Горные дороги », «Пройди дорожку». Сгибание бумаги. Вырезание 

ножницами прямых полос. Упражнения: «Сгибаем и вырезаем», «Стебельки для цветов».  
Тактильно-двигательное восприятие. 

Развитие тактильной чувствительности. Обучение специальным обследующим 

движениям: поглаживание, разминание, постукивание, сжимание и др. Определение на ощупь 

объемных фигур и предметов, их величины. Дидактические игры и упражнения: «Чудесный 

мешочек», «Определи на ощупь: большие и маленькие предметы», «Догадайся, что за предмет 

», «Почтовый ящик», «Узнай фигуру», «Собери матрешку». Лепка из пластилина: «Ощупай и 

слепи». 

Тактильное опознание и различение предметов, их признаков, свойств, качеств. 

Классификация предметов по заданному признаку. Определение фактуры материала при 

прикосновении (гладкий – шершавый, твердый – мягкий). Дидактические игры и упражнения: 

«Гладкий – шершавый», «Твердый – мягкий», «Угадай, из чего сделан предмет», «Найди и 

покажи…гладкий – шершавый, твердый – мягкий» предмет», «Найди пару», «Что это?». 

Рисование на крупе – «Забавные картинки». 

Кинестетическое и кинетическое развитие. 
Формирование правильных представлений от различных поз и движений тела, верхних 

и нижних конечностей, головы в статическом положении и в движении на основе пережитых 

кинестетических ощущений. Концентрация внимания ребенка на анализе своих 

кинестетических ощущений: упражнения на: «смену положения туловища» (вытягивание вверх 

туловища и рук, затем – полное расслабление и выполнение полуприседания); «смену качества 

движения» (резкие движения в напряженной ходьбе сменяются мягкими плавными 

движениями 

 мягкой ходьбе и др.); «движение в разных направлениях» (движение вперед – 

назад, вправо – влево, по диагонали) и «использование при этом разных уровней пространства» 

(верх, низ, середина).Выработка у ребенка умения сохранять позу: упражнения: «присесть», 

«встать», «топнуть», «хлопнуть руками», «покачать головой»; прыжки, различные действия с 

предметами: перемещение, перестановка. Игры: «Море волнуется», «Каток», «Через речку по 

мостику». 

Формирование способности произвольного управления движениями на трех уровнях: 

зрительном, словесном, двигательном. Овладение выразительными движениями, приемами 

расслабления, освобождения от мышечных зажимов, снятия напряжения и эмоционального 

раскрепощения. 
Игры и упражнения: «Скульптура», «Съедобное – несъедобное», «Стоп – сигнал», 

«Назойливая муха», «Имитация», «Зоопарк». 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 
Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур: круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник. Дидактические игры и упражнения: «Волшебный мел», «Назови 

фигуры», «Каждую фигуру на свое место», «Найди предмет указанной формы», «Коврик», «Из 

каких фигур состоит машина?». Геометрические сказки (о квадрате, прямоугольнике, круге, 

треугольнике). 

Выделение признака формы, обозначение формы предмета словом. Классификация 

предметов и их изображений по форме по показу. Работа с геометрическим конструктором: 
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конструирование из геометрических форм. Дидактические игры и упражнения: «Сборщик», 

«Волшебный замок», «Из каких фигур составлены рисунки?», «Круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник», «Кто наблюдательнее?», «Фигурки – человечки», «Кто где спит?», «К каждой 

фигуре подбери предметы, похожие по форме». 

Развитие восприятия величины. Сравнение двух предметов контрастных величин по 

высоте, длине, ширине, толщине; обозначение словом (высокий – низкий, выше – ниже, 

одинаковой высоты; длинный – короткий, длиннее – короче, одинаковой длины; широкий – 

узкий, шире – уже, одинаковые по ширине; толстый – тонкий, толще – тоньше, одинаковые по 

толщине). Действия с реальными предметами: сравнение предметов мебели между собой (стол 

письменный и парта, стул учительский и ученический и т.д.); сравнение деталей строительного 

набора, игрушек и т.д.; сравнение по росту двух детей, взрослого и ребенка. Действия с 

геометрическими фигурами: сравнение плоскостных геометрических фигур. Дидактические 

игры и упражнения: «Сравни предметы», «Окошки», «Выполни задание», «Подбери одежду 

нужного размера для картонных кукол», «Закрой двери в домиках», «Построим башню». 

Различение и выделение основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий, черный, 

белый). Выбор по образцу знакомых предметов, резко различных по цвету. Дидактические игры 

 упражнения: «Спрячь мышку», «Какого цвета не стало?», «Найди предметы 

такого же цвета», «Помоги Незнайке собрать букеты». Действия с цветом, основанные на 

зрительном сближении. Формирование у детей представлений о цвете как свойстве предметов. 

Дидактические игры и упражнения: «Разноцветные комнаты», лото «Цвет», «Подбери чашки к 

блюдцам», «Какого цвета?», «Неразлучные цвета», «Спектральная мозаика», «Радуга и овощи», 

«Радуга и фрукты». Моделирование геометрических фигур из бумаги, палочек, пластилина по 

образцу. Дидактические игры и упражнения: «Построим домики для фигур», «Пластилиновые 

жгутики». 

Конструирование геометрических фигур и предметов из составляющих частей (2 – 3 

детали). Дидактические игры и упражнения: «Сложи фигуру», «Картины». 
Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (2 – 3 детали с 

разрезами по диагонали). Складывание разрезных картинок: «Половинки», «Собери картинку». 
Игровой тренинг развития восприятия младших школьников: дидактические игры и 

упражнения на: развитие восприятия формы предметов, соотнесение предметов по величине: 

«Веселые фигуры», «Отгадай фигуру», «Дорисуй фигуры», «Сравни по длине, ширине, 

высоте»; развитие цветовосприятия: «Разноцветные звездочки», «Цвета»; составление целого 

из части: «Разрезные картинки». 

Развитие зрительного восприятия. 
Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, 

состоящих из 2 – 3 деталей, по инструкции педагога). Дидактические игры и упражнения: 

«Построим дома», «Зашиваем ковер», «Найди такой же предмет», «Найди похожую», 

«Корректор», «Найди ошибку». Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 
Дифференцированное зрительное восприятие двух предметов: нахождение 

отличительных и 
общих признаков. Дидактические игры и упражнения: «Найди одинаковые предметы», 

«У какой картинки нет пары?», «Найди различие и сходство», «Парные изображения», 

«Домино», Чем похожи и чем отличаются?». Упражнения для профилактики и коррекции 

зрения. 

Определение изменений в предъявленном ряду. Нахождение лишней игрушки, 

картинки. Дидактические игры и упражнения: «Что изменилось?», «Что лишнее?», «Что 

появилось?», «Что потерялось?», «Какого предмета в ряду не хватает?». Упражнения для 

профилактики и коррекции зрения. 

1  и 2 класс 
Развитие сенсорно-перцептивной сферы, наглядно-образного мышления, формировании 

предпосылок овладения учебной деятельностью. 

3 и 4 класс 
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Развитие сенсорно-перцептивной сферы, развитие наглядно-образного мышления и 

начало формирования словесно-логического мышления, а также внутреннего плана действия 

как одного из новообразований этого периода развития. 

5 и 6  класс 
Формирование словесно-логического понятийного мышления, развитие произвольности 

(прежде всего помехоустойчивости в интеллектуальной и двигательной сферах), внутреннего 

плана действия. 
7,8,9 класс  

 Развитие  словесно-логического понятийного мышления, развитие произвольности 

(прежде всего помехоустойчивости в интеллектуальной и двигательной сферах), внутреннего 

плана действия. Развитие коммуникативных навыков. 
Процессы анализа и синтеза пронизывают всю познавательную деятельность учащихся. 

Основное направление здесь состоит в формировании умения вычленять отдельные признаки 

объектов, оперировать ими и интерпретировать их. Так, задачей развития сенсорной 

сферы является обогащение чувственного опыта учащихся путем дифференцирования с разной 

степенью тонкости ощущений одной и той же модальности и одного и того же вида, сравнения 

их в том или ином отношении, включение ощущений в построение системы словесно-

логических умозаключений (урок 5, задание 4 «Назови и проверь постукиванием»; урок 8, 

задание 2 «Играем в индейцев»; урок 6, задание 2 «Шершавые дощечки» и др.). 
Главная задача, решаемая в процессе развития восприятия, — научить школьников не 

только выделять и анализировать отдельные признаки или свойства воспринимаемых объектов 

(цвет, форма), но и научиться осмысливать увиденное, активно включая в процесс восприятия 

мыслительную деятельность (урок 26, задание 3 «Все ли ты увидел?»; урок 29, задание 3 «Зага-

дочные контуры» и др.). 

При развитии внимания значение придается как формированию его устойчивости, так 

и распределению внимания, т.е. умению контролировать выполнение одновременно двух или 

больше действий. Такое умение также основывается на расчлененном, дифференцированном 

отражении различных параметров и условий деятельности (урок 19, задание 2 «Крестики, 

точки», задание 3 «Пишущая машинка»; урок 98, задание 2 «Невидящие и неслышащие» и др.). 
Основным направлением в развитии памяти школьников является формирование у них 

опосредованного запоминания, т .е. использования для запоминания вспомогательных средств, 

в том числе знаков-символов. Для этого требуется умение расчленять запоминаемые объекты 

на части, выделять в них различные свойства, устанавливать определенные связи и отношения 

между каким-либо из них и некоторой системой условных знаков (урок 49, задание 2 «Подбери 

картинку»; урок 58, задание 2 «Запомни фигуры» и др.). 
Важное значение придается всестороннему развитию мыслительной деятельности, а 

именно таких ее операций, как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, установление 

закономерностей, формирование логических операций. Путь от глобального, целостного к 

дифференцированному, конкретному реализуется в последовательности заданий: начиная с 

заданий, в которых требуется оперирование объектами, сильно отличающимися, и где, 

следовательно, осуществляется достаточно грубый их анализ, и переходя к заданиям с 

оперированием объектами, отличающимися одним - двумя признаками и, следовательно, 

требующими тонкого анализа. Таким образом, постепенно закладываются основы абстрактного 

мышления у младших школьников (урок 108, задание 2 «Только одно свойство» и др.). Не менее 

важной является и подготовка мышления учащихся к переходу на более высокие уровни 

понятийного и словесно-логического мышления, требования к которым в средней школе 

значительно повышаются. Поэтому на уроках психологического развития вырабатываются у 

учащихся умения определять соотношения конкретных и более общих понятий: «род-вид», 

«целое-часть», «причина-следствие» и др., формируются элементарные логические операции 

(урок 86, задание 1 «Расположи слова»; урок 99, задание 2 «Целое-часть»; урок 102, задание 1 

«Найди причину и следствие» и др.). 
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При развитии процессов воображения, являющегося важной составляющей уроков 

психологического развития, выполняются задания как на воссоздающее (урок 97, задание 3 

«Тропинка»), так и на творческое воображение (урок 69, задание 3 «Что это?»; урок 83, задание 

3 «Закончи рисунки» и др.). Работа начинается с выполнения заданий, в которых разные 

заданные элементы включаются в разные системы связей (урок 64, задание 3 «Закончи 

рисунок» и др.), и заканчивается заданиями, в которых один и тот же заданный элемент должен 

быть включен также в разные системы связей (урок 92, задание 3 «Закончи рисунок» и др.). 
Реализация закона дифференциации осуществляется и по отношению к другим 

направлениям психологического развития младших школьников - формированию предпосылок 

овладения учебной деятельностью и психологических новообразований данного возрастного 

периода. Например, формирование умения анализировать и копировать образец начинается с 

выполнения простого задания, требующего оперирования целостными образами объектов, 

значительно различающихся между собой (урок 11, задание 1 «Найди одинаковые» и 

др.). Постепенно переходят к нахождению заданного образца среди изображений, 

отличающихся малозаметными деталями (урок 11, задание 4 «Найди образец» и др.), и 

выполнению заданий по самостоятельному воспроизведению образцов, заданных в словесной 

форме (урок 41, задание ( «Графический диктант»). 
Аналогично осуществляется развитие психологических новообразований младшего 

школьного возраста, например, внутреннего плана действия. Первые задания направлены на 

развитие умения расчлененно воспринимать, понимать и выполнять словесные указания взрос-

лого (урок 2, задание 1 «Учимся слушать и выполнять»), затем умения оперировать объектами 

или их частями во внутреннем плане, но со зрительной опорой {урок 58, задание 1 «Совмести 

фигуры»; урок 63, задание 1 «Поверни квадрат» и др.), а затем переходят к заданиям, 

требующим умения оперировать объектами во внутреннем плане без зрительной опоры (урок 

81, задание I «Муха» и др.). 
Точно так же, основываясь на законе дифференциации и всесторонне развивая на 

различном содержании процессы анализа и синтеза, осуществляется формирование и других 

важных для учебной деятельности психологических качеств (пространственных 

представлений, умения подчинять свои действия заданной системе требований, произвольности 

и др.) 

  

Содержание курса «Ритмика» 

Ритмико-гимнастические упражнения. 

Тренинг проводится в начале занятия, являясь при этом организующим моментом. Эти 

упражнения включают гимнастическую ходьбу, легкий бег. Сюда входят упражнения на 

укрепление мышц шеи, плечевого пояса, рук и ног, мышц туловища, специальные упражнения 

для формирования рефлекса правильной осанки, исправления таких недостатков, как 

плоскостопие, косолапость, шаркающая походка и так далее. 

В этот раздел входят упражнения на развитие ловкости, равновесия, на развитие 

динамической и статической координации. 

Пластический тренинг. 

В этот раздел входят упражнения для развития гибкости и подвижности рук, ног, тела, 

которые служат в качестве общего тренажа взамен резких тренирующих элементов. 

Пластический тренинг используется как метод релаксации, как одна из форм ЛФК. 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку. 

В этот раздел входят разнообразные упражнения, включающие движения подражательного 

характера, либо раскрывающие содержание музыкальной пьесы. Сюда же относятся 

свободные формы, движения, самостоятельно выбранные детьми, чтобы передать собственное 

эмоциональное восприятие музыкального образа. Ритмическая игра всегда ставит какую-

нибудь учебную задачу музыкального или организующего порядка – ориентировку в строении 
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музыкального примера, концентрацию внимания, быструю реакцию на сигнал. Эти задачи 

обличены в игровую форму. 

Учебные и коррекционные задачи реализуются с учетом возраста, уровня восприятия 

учебного материала и физических возможностей ребенка. 

1.Первый год обучения. 

а) Ритмико-гимнастические упражнения. 

Задачи: Сформировать умение детей выразительно ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами, передавать несложный 

музыкально-ритмический рисунок, самостоятельно начинать упражнения после музыкального 

вступления. 

б) Пластический тренинг. 

Задачи: Освоить и закрепить элементарный комплекс упражнений по пластике. 

в) Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку.  

Задачи: Научиться выразительно передавать различные игровые образы, выполнять 

упражнения с предметами, инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных 

движений в играх. Сюжетные игры на распознавание ритма. 

2. Второй год обучения. 

а) Ритмико-гимнастические упражнения. 

Задачи: Освоить основные движения под музыку на 2/4 и 4/4 – ходьба, бег. Научиться 

начинать и оканчивать движение одновременно с началом и окончанием музыкальной фразы. 

Передавать в движении шагом различного характера музыки (бодрый, задумчивый), 

различного темпа, строевым или мягким шагом, ходьбой на пятках и носках. Освоить ходьбу 

и бег друг за другом по одному, врассыпную с последующим построением в колонну по 

одному, в шеренгу, в круг. Выполнять под музыку общеразвивающие упражнения. 

б) Пластический тренинг. 

Задачи: Закрепление и работа над качественным выполнением пластического тренинга. 

в) Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку.  

3. Третий год обучения. 

а) Ритмико-гимнастические упражнения. 

Задачи: Совершенствование навыков правильного выполнения основных движений под 

музыку на 2/4 и 4/4 – ходьбы, бега, подскока. Сохранение и быстрое изменение темпа и 

характера музыкального сопровождения. Включение в движение одновременно с началом 

звучания музыки и прекращение движения с окончанием музыки. Освоение движений и 

упражнений, требующих внимания и координации движения рук и ног. Освоить ходьбу и бег 

в колонне по одному, парами, по четыре человека. Выполнять четко и ритмично 

общеразвивающие упражнения. 

б) Пластический тренинг. 

Задачи: Закрепление, качественное выполнение пластического тренинга, его усложнение. 

в) Импровизация движений. 

Задачи: Передавать различными формами движения динамические акценты музыки, 

отрывистость, связность и плавность входящей и исходящей линии мелодии. Освоение 

подражательных движений, игр под музыку. 

4. Четвертый год обучения. 

а) Ритмико-гимнастические упражнения. 

Задачи: Освоение основных движений под музыку на 3/4, движений под музыку с 

двухдольным и четырехдольным размерами. Выражение хлопками и другими движениями 

сильных долей такта. Чередование бега и подскока, шага и приседаний, разных видов ходьбы 

в соответствии с изменениями в музыке. Выполнение общеразвивающих движений под 

музыку, упражнений на равновесие, на формирование красивой осанки, на развитие ловкости. 
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б) Пластический тренинг. 

Задачи: Дальнейшее совершенствование выполнения пластического тренинга. Освоение 

техники релаксации. 

в) Импровизация. 

Задачи: Самостоятельный подбор свободных естественных движений под музыку различного 

характера на определенную тему. Освоение подражательных движений, игр под музыку. 

Главной целью и задачей в работе с детьми, имеющими ЗПР, является создание 

благоприятного психо-эмоционального фона с помощью средств ритмики, пластики и музыки 

для ритмико – интонационной стимуляции коры головного мозга. 

На занятиях в основном используются: 

 Пальчиковая гимнастика. 

 Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами и игрушками. 

 Гимнастические упражнения элементарного уровня. 

 Изображение птиц, животных по показу педагога, с помощью игрушек, детских картинок. 

 Освоение свободного движения под четко ритмически доступную музыку. 

 Свободная передача сильных и слабых долей такта притопами, хлопками и другими формами 

движения. 

 

 

Курс лечебной физической культуры 

Программа состоит из шести разделов: «Основы знаний», «Строевые упражнения и ОРУ», 

«Специальные упражнения для формирования правильной осанки», «Специальные 

упражнения для правильного формирования стопы», «Лазания», «Прыжки», «Упражнения на 

равновесие», «Метания», «Подвижные игры». На каждом уроке осуществляется работа по 

всем девяти разделам программы в изложенной последовательности. Однако в зависимости от 

задач урока отводится различное количество времени на каждый раздел, имея в виду, что в 

начале и конце урока включены упражнения на снятие напряжения, расслабление, 

успокоение. 

«Основы знаний» (в процессе занятий). Техника безопасности на занятиях ЛФК. Влияние 

занятий физическим упражнениями на состояние здоровья. Закаливание организма, его 

значение для физического и духовного развития. Двигательный режим ученика начальных 

классов. Влияние специальных упражнений на осанку. Знакомство с инвентарем. 

«Строевые упражнения» (2 часа). Отработка основной стойки, положение головы, живота, 

плеч и т.д. Выработка походки. Постановка ноги с носка, с пятки. Ходьба в колонне: - на 

носках, на пятках, - с грузом на голове, - с высоким подниманием бедра, - между предметами, 

- в положении присед. Бег в колонне: - с высоким подниманием бедра, - захлёст голени, - 

галопом правым и левым боком, - «ножницы» (ногами вперёд), - с подскоком вверх. 

«Специальные упражнения для формирования правильной осанки» (12 часов). Комплексы 

упражнений: - стоя без предметов, - сидя без предметов, - с обручем, - с гимнастической 

палкой, - с мячом, - на гимнастической скамье, - со скакалкой, - с гантелями, - лёжа на полу. 

Упражнения в горизонтальном положении: - симметричное лежание, - ползания на полу, - с 

предметами (мяч, обруч). 

«Специальные упражнения для правильного формирования стопы» (12 часов). В исходном 

положении стоя: - приподнимание на носках вместе и попеременно; - перекат с пятки на носок 

и обратно; - полуприсед и присед на носках; - присед, стоя на гимнастической палке. В 

исходном положении сидя (на стуле); - приподнимание пяток вместе и попеременно; - 

тыльное сгибание стоп вместе и попеременно; - поднимание пятки одной ноги и носка другой; 

- захват пальцами ног мелких предметов и их перекладывание; - сед по-турецки; - подгребание 

пальцами куска ткани; - перебрасывание друг другу мячей ногами. В исходном положении 

лёжа: - оттягивание носков; - стопы на полу, разведение пяток в стороны; - поочередное 

поднимание пяток от опоры; - круговое движение стоп; - скольжение стопой по голени другой 
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ноги; - написание в воздухе букв; - подгребание ногами; - отжимание от пола (лёжа на 

животе). 

«Двигательные навыки и умения» (8 часов). Лазание: по канату; по гимнастической стенке. 

Прыжки: со скакалкой, с мячом между стоп; на носках (на одной, двух ногах). Метание: - 

бросок и ловля большого мяча, - метание на дальность малого мяча, - метание в цель малого 

мяча. Упражнения на равновесие. 

«Подвижные игры» (в процессе занятий). 

 

 

Внести изменения в АООП с РАС в п. 1.2. целевого раздела – предметные результаты по 

предметам учебного плана части формируемой участниками образовательного процесса 

Планируемые результаты освоения Программы педагога дефектолога для работы с 

детьми РАС 

В результате системной, оследовательной коррекционно-развивающей работы на протяжении 

всего периода реализации программы ребенок овладевает  академическими знаниями и 

навыками необходимыми для успешной социализации и адаптации. 

Учебное поведение 
- выполняет простые  и сложные инструкции 

- выполняет задания на двигательную и вербальную имитацию 
- имеет достаточный уровень познавательной активности и учебной мотивации; способен 

проявлять интерес даже к сложным заданиям и доводить начатое дело до конца 
- адекватно реагирует на собственное  имя 

- способен устанавливать зрительный  продолжительный контакт 
- способен регулировать свое поведение, следовать расписанию 

- способен сидеть за столом продолжительное время, не демонстрируя нежелательное 

поведение. 

Развитие речи. Формирование альтернативных средств коммуникации 
- понимает обращенную речь; 

- пользуется самостоятельно речью как функцией общения со взрослыми и со сверстниками; 
- при отсутствии вербальной речи ребенок использует доступные ему альтернативные средства 

коммуникации; 
- способен использовать жесты / карточки для выражения  своих просьб и вопросов; 

- отвечает на вопросы взрослого; 
- отсутствует эхолалия; 

- достаточный пассивный словарный запас. 

Социальное развитие. Игра 
- успешно адаптируется к школе, детскому коллективу и педагогам; к социальным нормам и 

правилам в рамках группы; 

- не демонстрирует действий аутостимуляции; 
- не демонстрирует нежелательного поведения, отказных реакций; 

- играет в настольные, сюжетные игры совместно с педагогом; 
- играет в игры со сверстниками, способен к совместной деятельности, соблюдая правила и 

очередность; 
- способен выносить в жизнь  и применять на практике знания и умения, усвоенные в школе. 

Развитие мышления 
- ребенку доступен анализ проблемной ситуации (реальной и изображенной на картинке); 
- доступен поиск путей решения проблемных ситуаций; 

- сформированы навыки анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 
- ребенок способен работать по сюжетной картинке и по серии картин, долго рассматривать, 

выполнять задания, отвечать на вопросы. 

Развитие сенсорного восприятия 
- сформировано целостное зрительное восприятия; 
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- сформированы представления о различных предметах и явлениях окружающей 

действительности; 

- сформирована способность дифференцировать на слух неречевые звуки; 
- сформирована способность дифференцировать на слух звуки речи; 

- сформированы знания о геометрических фигурах и геометрических телах; 
- сформированы знания о цветах и оттенках; 

- сформированы пространственные представления; 
- сформирована способность ориентироваться на листе бумаги; 

- сформировано тактильное восприятие, способность на ощупь определять предметы, 

дифференцировать поверхности исследуемых предметов. 

Формирование элементарных математических представлений 
- ребенок знает и  дифференцирует цифры; 

- дифференцирует понятия «один-много»; 
- сформирована способности соотносить цифры с количеством пальцев, отвечать на 

вопрос «Сколько?»; 
- сформирован навык считать в прямом и обратном порядке; 

- сформирован навык определять соседей числа; 
- сформирована способность использовать математические представления в бытовых 

ситуациях; 
- ребенок способен обводить цифры по точкам и писать самостоятельно по образцу и по 

словесной инструкции; 
- ребенку доступно решение элементарных примеров на сложение и вычитание. 

Развитие мелкой моторики 
- ребенок способен выполнять пальчиковую гимнастику по образцу и по словесной инструкции, 

взаимодействовать с мелкими предметами; 
- развиты графо-моторные навыки, способность обводить, штриховать раскрашивать, обводить 

по трафарету; 
- сформировано умения правильно держать карандаш, ручку.  

 

Внести изменения в АООП с РАС в п.2 .2. содержательного раздела – программы 

отдельных учебных предметов учебного плана части формируемой участниками 

образовательного процесса 

Планируемые результаты освоения Программы педагога дефектолога для работы с 

детьми РАС2 

Описание образовательной деятельности в соответствии  с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
Ребенок с ОВЗ имеет сопутствующие интеллектуальные нарушения, задержку 

психического развития, расстройства моторики и координации, нарушения сна и др. Для такого 

ребенка также характерны особенности восприятия информации, трудности с концентрацией 

внимания и раздражительность. Поэтому, для ребенка с тяжелыми нарушениями развития 

содержание образования формируется индивидуально на основе углубленной психолого-

педагогической диагностики, рекомендаций ППК. 

При описании образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, следует учесть, что в адаптации 

нуждаются только те предметные области, освоение которых в полном объеме ребенком 

оказывается невозможным. 
Данный раздел посвящен определению содержания адаптированной рабочей программы 

для ребенка с ОВЗ, описанию вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и специфики его 

образовательных потребностей и интересов, взаимодействия взрослых с ребенком, характера 

взаимодействия ребенка с другими детьми, системы отношений ребенка к миру, другим людям, 

к самому себе и взаимодействия педагогического коллектива с семьей. 
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При адаптации содержания необходимо учитывать такие трудности ребенка как: 

особенности понимания речевых инструкций, наличие аффективных вспышек, агрессивные и 

аутоагрессивные проявления, сложности в организации собственной продуктивной 

деятельности, особенности организации деятельности в быту и самообслуживания. 

Используемые в реализации формы, способы, методы и средства должны: 
- помогать ребенку лучше адаптироваться в окружающем пространстве, в помещении, в 

процессе образовательной деятельности; 
- побуждать ребенка к самостоятельной деятельности; 

- способствовать переносу знаний в жизненные ситуации; 
- содействовать коммуникации ребенка с другими детьми и с взрослыми. 

Программа реализуется в различных формах: индивидуальное занятие, отработка 

навыка в повседневной деятельности, в режимных моментах, формирование навыков в рамках 

непосредственно-образовательной деятельности, формирование навыка в рамках 

самостоятельной деятельности ребенка, в совместной деятельности и в играх с другими детьми 

и т.д. 
Для освоения программного содержания ребенком необходимо корректировать объем 

заданий. Это обеспечивается установлением границ задания (задания должны иметь четкое 

начало и конец, чтобы ребенок имел четкое представление о том, что от него требуется и в 

каком объеме), сокращением объема заданий, предъявление задания маленькими порциями, 

заменой задания другим. 

В связи с трудностями понимания устной речи ребенком, а так же буквальностью 

интерпретаций сказанного другими людьми, педагогу необходимо: давать инструкцию, 

привлекая внимание ребенка, называя его по имени, использовать несложные инструкции и 

объяснения, проверять понимание ребенком услышанных фраз, избегать длинных глагольных 

цепочек в объяснениях. 
При реализации направлений, связанных с развитием речи, необходимо специальное 

обучение ребенка абстрактным понятиям, пониманию синонимов, разбору ключевых понятий, 

ответам на вопросы, выделению главной мысли, осмысленному восприятию текста. 

Образовательная 

область 
Коррекционные задачи 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1. формирование потребности в коммуникации, 

развитие взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

2. развитие основ социального поведения 

(предпосылок учебного поведения, профилактика / профилактика 

и коррекция проблемного поведения): 

- учить откликаться на своё имя; 
- формировать умение выделять (показывать) по речевой 

инструкции взрослого основные части своего тела и лица (покажи, 

где голова, нос, уши, живот); 

- формировать умение пользоваться рукой как средством 

коммуникации, выполняя согласованные, направленные на 

другого человека движения рукой; 
- формировать предпосылки учебного поведения: учить 

соблюдать определённую позу, слушать педагога, выполнять 

действия по подражанию и элементарную речевую инструкцию; 

«Познавательное 

развитие» 

1. Общее сенсорное развитие (зрительное, слуховое, 

тактильное, вкусовое, обонятельное) и формирование сенсорных 

эталонов (цвет, форма, величина): 
Зрительное восприятие: 

- стимулировать функцию прослеживания взором; 
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- создавать условия для фиксации взгляда ребенка на лице 

взрослого, находящегося на расстоянии вытянутой руки; 

- стимулировать пространственное восприятие, развивая 

согласованные движения обоих глаз при использовании 

движущегося предмета (игрушки); 
- стимулировать рассматривание предмета, захватывание ее рукой 

на доступном расстоянии для захвата; 
- развивать концентрацию зрительного внимания ребенка на 

предметах, находящихся рядом с ребенком, а также на небольшом 

удалении; 

- создавать условия для развития у ребенка зрительного 

восприятия с опорой на другие виды ощущений и восприятия; 

- стимулировать развитие координации движений рук при 

обеспечении зрительного прослеживания в процессе действий с 

предметами различной формы (неваляшки, мячи, шары, кубики, 

пирамидки и др.), побуждать к действиям хватания, ощупывания 

и др.; 
- совершенствовать прослеживание и возникновение связи «глаз-

рука» (предпосылки зрительно-моторной координации); 
- формировать зрительное восприятие разных предметов, учить 

дифференцировать предметы (игрушки), имеющие разные 

функциональное назначение (мяч, машинка, кубик и т.д.); 

- формировать умение выделять изображение объекта из фона. 
Слуховое восприятие: 

- развивать слуховые ориентировочные реакции на звучащие 

стимулы (погремушки, колокольчики, шарманки); 

- стимулировать проявления эмоциональных и двигательных 

реакций на звучание знакомых игрушек; 

- побуждать прислушиваться к звукам, издаваемым различными 

предметами и игрушками, улыбаться, смеяться в ответ на 

звучание, тянуться к звучащим предметам, манипулировать ими; 
- замечать исчезновение из поля зрения звучащей игрушки, 

реагировать на звук или голос, подкрепляя демонстрацией 

игрушки, возможностью погреметь, сжать игрушку 

самостоятельно или совместно со взрослым; 
- побуждать ребенка определять расположение звучащей 

игрушки, говорящего человека, находящегося сначала справа и 

слева, затем - спереди и сзади при постоянно увеличивающемся 

расстоянии; 

 активизировать возможность прислушиваться к 

звучанию невидимой игрушки, ожидать ее появления сначала в 

одном месте (за ширмой, из-под салфетки и т. д.), а затем в разных 

местах; 

 учить узнавать и различать скрытые от ребенка 

игрушки по их звучанию, голоса животных при использовании 

дидактических игр («Кто там?», «Кто пришел вначале?», «Кто 

спрятался?» и др.); 

Кинестетическое восприятие: 
- активизировать позитивные эмоциональные реакции на 

прикосновение, поглаживание и другие тактильные стимулы 

улыбкой, ласковыми словами; 
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- вызывать спокойные реакции на контакт руками и оказание 

физической помощи (рука в руке, рука на локте, плече и т.д.); 

- различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и 

др.) по температуре (холодный, горячий), фактуре (гладкий, 

шероховатый), влажности (мокрый, сухой), вязкости (жидкий, 

густой). 

- формировать умения дифференцировать игрушки (предметы) на 

основе тактильного восприятия их разных свойств (раскладывать 

мячики в две коробочки - колючие и мягкие, опираясь на их 

тактильные свойства); 

2) Формирование предметно-практических действий (ППД): 
Действия с материалами: 

- формировать умения: сминать, разрывать, размазывать, 

разминать, пересыпать, переливать, наматывать различный 

материал; 
- знакомить со свойствами отдельных материалов (мягкий, 

твёрдый, текучий, сыпучий, пластичный и др.). 
      Действия с предметами: 

- развивать манипулятивные действия с предметами; 
- формировать умения захватывать, удерживать, отпускать 

предмет; 
- учить толкать предмет от себя и тянуть предмет по направлению 

к себе; 
- формировать умения вращать, нажимать, сжимать предмет 

- формировать умения вынимать / складывать предметы из 

ёмкости / в ёмкость, перекладывать предметы из одной ёмкости в 

другую; 
- учить вставлять предметы в отверстия, нанизывать предметы на 

стержень, нить; 
- формировать способы усвоения общественного опыта (действия 

по подражанию, образцу и речевой инструкции); 
Предпосылки количественных представлений 

- создавать условия для накопления опыта практических действий 

с предметами и материалами; 

- учить выделять, различать множества по качественным 

признакам; 

- формировать практические способы ориентировки, сравнения 

(наложение, использование мерки); 

 - учить выделять «один - много»; 

«Речевое развитие» Развитие потребности в общении: 

 формировать аффективно-личностные связи у ребенка с 

близкими взрослыми как основу возникновения интереса к 

общению; 

 развивать эмоциональные средства общения ребенка с 

близкими взрослыми; 

 формировать умение принимать контакт, 

 формировать умения откликаться на свое имя; 

 формировать потребность в речевых высказываниях с целью 

общения с взрослыми и сверстниками; 



58 
 
 

 формировать понимание жестовой инструкции взрослого с 

речевым сопровождением, используя элементарные жесты во 

взаимодействии с педагогом; 

 учить использовать доступные средства коммуникации с 

взрослым (жесты, слова: «привет, пока, на, дай»). 

Развитие понимания речи: 
- стимулировать внимание ребёнка к звучащей речи взрослого, 

интонации, голосу, зрительному восприятию ребенком 

говорящего, дополняя речь естественными жестами, мимикой, 

указаниями на предметы; 
- активизировать восприятие речи на слух, называя новые звуки, 

слоги, слова, связанные с предметом, игрушкой, которая 

привлекает ребенка, на которую он направляет свой взгляд; 

- создавать условия для развития слухового восприятия при 

использовании различных игр с музыкальными игрушками; 

- формировать умение находить близко расположенный предмет, 

который называет взрослый; 

- учить по просьбе находить и приносить игрушку, которая 

расположена далеко от ребенка; 

- создавать условия для восприятия различных интонаций 

речевых высказываний (побуждающих, одобрительных, 

строгих, запрещающих), подкрепляя интонацию 

соответствующей мимикой лица и естественными жестами; 

- учить выполнять запрет: «Нельзя!», «Стоп!»; 
- формировать взаимосвязь между движением и его словесным 

обозначением, комментируя действия ребенка и собственные 

движения речью; 

- учить выполнять просьбы, подкрепленные жестом: «Дай!»; 
- учить выполнять простые инструкции сопровождаемые, 

соответствующим жестом: «иди ко мне», «сядь»; 
- учить выполнять простые инструкции, предъявляемые без 

жеста; 
- учить слушать песенки взрослого, стихи, фиксировать взгляд 

на артикуляции взрослого; 

1. развитие экспрессивной речи, в том числе средствами 

невербальной коммуникации: - стимулировать использование 

жеста, указывающего на желаемый объект, что бы выразить 

просьбу; 

-учить выражать просьбу с помощью вокализации, которая может 

сопровождаться взглядом и/или жестом, указывающим на 

желаемый предмет; 
-учить выражать просьбу о помощи, протягивая предмет 

взрослому; 
-стимулировать произнесение звуков/слогов/слов по очереди со 

взрослым; 
-учить выражать отказ социально адекватными средствами 

(например, движением головы или кисти); 
-создавать условия для формирования невербальных средств 

коммуникации: умение фиксировать взгляд на лице партнера, 

смотреть в глаза партнера по общению; -учить детей 
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пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя 

согласованные, направленные на другого человека движения 

рукой, телом и глазами; 
- учить подражать действиям губ взрослого в русле простой 

артикуляционной гимнастики; - побуждать к звукоподражанию; 
- создавать условия для активизации  к речевым высказываниям 

в результате действий с игрушками («паровоз - ту-ту», «самолет 

- ууу»). 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

1) Эстетическое воспитание средствами изобразительного 

искусства 

Рисование: 
- учить  проводить прямые, закругленные и прерывистые линии 

мелками и карандашами на больших пространствах; 
- учить называть предмет и его изображение словом; 

- закреплять положительное эмоциональное отношение к самой 

деятельности и ее результатам. 

2) Музыкальное воспитание 
- учить детей проявлять реакции на звучание музыки 

(поворачивать голову в сторону звучания, улыбаться); 
- развивать потребность к прослушиванию музыкальных 

произведений (песенок) совместно со взрослым; 
- учить действовать с музыкальными игрушками: стучать в 

барабан, трясти бубен, играть с погремушкой; 

«Физическое 

развитие» 
 учить играть с мячом («лови - бросай», бросать в цель и т.д.); 

- формировать у детей потребность в разных видах двигательной 

деятельности; - развивать у детей двигательную координацию; 

 формировать правильную осанку у ребенка; 

- развивать  дыхательную систему. 

2.2. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития ребенка  
Коррекционно-развивающая программа включает разделы: 

Раздел «Ознакомление с окружающим миром» предполагает решение следующих задач: 
- расширение представлений о себе и ближайшем окружении; 

- уточнение уже имеющихся представлений; 
- расширение активного и пассивного словарного запаса. 

Раздел «Развитие и коррекция высших психических функций» предполагает решение задач: 
- развитие навыка анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 

- развитие когнитивной функции речи; 
-развитие способности анализировать проблемную ситуацию, искать пути ее решения; 

-развитие способности работать по сюжетной картинке, долго ее рассматривать, выполнять 

задания педагога; 

-развивать способность действовать в команде,  соблюдать правила и очередность действий; 
-развитие целостного зрительного восприятия; 

-развитие тактильного восприятия, способности на ощупь определять предметы, 

дифференцировать поверхности исследуемых предметов. 

Раздел «Развитие сенсорного восприятия (слухового) и развитие речи» решает задачи: 
- развитие слухового восприятия 

- представления о различных предметах и явлениях окружающей действительности, 

способности дифференцировать звуки окружающей среду и звуки речи  

- расширение  и уточнение словарного запаса 
- развитие навыка звукоподражания, произнесения гласных и согласных звуков, слогов, по 

возможности отдельных слов 
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- формирование элементарных навыков коммуникации: умения отвечать на вопросы взрослого, 

выражать просьбы с помощью слов, жестов, карточек PECS 

- повышение интереса к речевым высказываниям, мотивации к собственному говорению. 
Раздел «Формирование элементарных математических представлений» предполагает 

решение задач: 
- ознакомление с цифрами в пределах 5, дифференциация цифр 

- дифференциация понятий «один-много» 
- формирование способности соотносить цифры с количеством пальцев, отвечать на 

вопрос «Сколько?» 
- формирование  умения считать в прямом и обратном порядке, определять соседей числа 

- формирование способности использовать математические представления в бытовых 

ситуациях. 

Раздел «Развитие мелкой моторики» решает задачи: 
- развитие мелкой  и артикуляционной моторики, способности действовать по образцу и по 

инструкции 
- развитие графо-моторных навыков, способности обводить, штриховать раскрашивать, 

взаимодействовать с мелкими предметами, выполнять пальчиковую гимнастику 
- формирование умения правильно держать карандаш, ручку. 

Особенности поведения ребенка таковы, что их необходимо корректировать 

постоянно, как на занятиях, так и в свободной деятельности, режимных моментах. Поэтому 

основные задачи коррекции нежелательного поведения и формирования нужного, социально 

приемлемого  поведения больше других задач решаются на протяжении всего периода 

пребывания ребенком в школе, всеми специалистами и включены во все учебные занятия. 
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