
 

   

   

1. Пояснительная записка.   

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) с учетом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений.    

 АООП НОО (вариант 5.1) разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:   

• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273- ФЗ,    

• СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 

24.11.2015),    

• СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», 

утвержденный постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,    

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего  образования  (далее  –  ФГОС),  утвержденным 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с 

изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 

31.12.2015),    

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 

2014г. №1598,    

• Уставом школы,   

• с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ТНР, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол 4/15 от 22.12.2015).    
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 АООП НОО (вариант 5.1) представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное и 

общекультурное личностное направления развития обучающихся при получении 

НОО.    

 АООП НОО (вариант 5.1) предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности, особенности психофизического развития, индивидуальные 

возможности, обеспечивает коррекцию нарушения развития и социальную 

адаптацию обучающихся с ТНР.    

1.1. Общая характеристика АООП НОО ТНР Вариант 5.1.    

АООП НОО ТНР Вариант 5.1. представляет собой адаптированный 

вариант основной образовательной программы начального общего 

образования учреждения. АООП НОО ТНР Вариант 5.1. разработана с 

учётом того, что учащийся с ТНР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения учащихся с нормальным речевым развитием, находясь в их 

среде и в те же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО ТНР 

Вариант 5.1. составляет 4 года. Вариант 5.1. АООП НОО ТНР 

предназначен для учащихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; лёгкая степень 

выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), учащихся с общим 

недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития различного 

генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, 

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

языка; для учащихся с нарушениями чтения и письма.    

Адаптация программы произведена посредством введения программы 

коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей учащихся с ТНР и поддержку в освоении АООП 

НОО ТНР Вариант 5.1., требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП НОО ТНР 

Вариант 5.1. являются логопедическое сопровождение учащихся, согласованная 

работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с учётом особых 

образовательных потребностей учащихся.    

Определение варианта АООП НОО ТНР Вариант 5.1. осуществляется на 

основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования учащихся, с учётом 

индивидуальной программы реабилитации и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. АООП НОО ТНР Вариант 5.1. 
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реализуется учреждением  через  организацию  урочной  и  внеурочной 

деятельности.    

Для обеспечения освоения учащимися данной программы возможно 

использование сетевой формы.  Определение варианта АООП НОО ТНР Вариант 

5.1. осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по 

результатам комплексного психолого-медикопедагогического обследования 

учащихся, с учётом ИПР и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  В процессе освоения АООП НОО ТНР Вариант 5.1. 

сохраняется возможность перехода учащегося с данного варианта программы на 

другой. Перевод учащегося осуществляется учреждением на основании 

комплексной оценки результатов освоения АООП НОО ТНР Вариант 5.1., по 

рекомендации ПМПК и с учётом мнения родителей (законных представителей) 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.    

1.2. Цель и задачи реализации АООП НОО ТНР Вариант 5.1.   

АООП НОО ТНР Вариант 5.1. направлена на формирование у учащихся общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственноэстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО ТНР 

Вариант 5.1. предусматривает решение следующих основных задач:   

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ТНР;   

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с ТНР, индивидуальными особенностями развития и  

состояния здоровья;    

• становление и развитие личности обучающегося с ТНР в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития;    

• создание  благоприятных  условий  для  удовлетворения  особых  

образовательных потребностей обучающихся с ТНР;    

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;   
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• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;    

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ТНР 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно– оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого  

взаимодействия), проведения спортивных, творческих и др. соревнований;   

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;     

•предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;    

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;    

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды.       

   

3. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжёлыми 

нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования    

 Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО ТНР (Вариант 

5.1.) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС 

НОО ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООП НОО ТНР (Вариант 

5.1.). Результатом освоения АООП НОО ТНР (Вариант 5.1.) является 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учащимися АООП НОО ТНР Вариант 5.1. соответствуют ООП НОО 

учреждения. Планируемые результаты освоения учащимися АООП НОО ТНР 

Вариант 5.1. дополняются результатами освоения программы коррекционной 

работы. Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

соответствуют требованиям ФГОС НОО и дополняются группой специальных 

требований.   

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося, 

включающие:   

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
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многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;    

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда 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) овладение начальными навыками 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) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;    

8) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;    

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;   

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.   

 Метапредметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ОВЗ 

(ТНР):    

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;   

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера;   

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;   

4) определять наиболее эффективные способы достижения результата;  5) 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;   

6) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;   
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7) использование  знаково-символических  средств  представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;   

8) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;   

9) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом  учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео - и графическим сопровождением; соблюдать нормы  

информационной избирательности, этики и этикета;   

10) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах;   

11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;   

12) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;   

13) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;   

14) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;   

15) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;   
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16) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и  

процессами;   

17) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета.   

 Предметные  результаты  освоения  адаптированной  основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с ТНР, включающие освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 

для каждой предметной области, готовность их применения, представлены в 

рабочей программе учебного предмета.    

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:    

Предметная область «Русский язык (родной язык) и литературное чтение».   

Русский язык (родной язык):    

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;   

- 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;   

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;   

-овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

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;    

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.   

Литературное чтение:   

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;   
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- осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении;   

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

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

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;   

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;   

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации.   

Предметная область «Математика»:   

- использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их   

количественных и пространственных отношений;   

-овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов;    

- приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;   

- умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями,  

представлять, анализировать и интерпретировать данные;   

- приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.    

Предметная область «Окружающий мир»:   

- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы;   
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- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; - 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы 

и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной   

среде;   

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве);   

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире.   

   

3.1. Реализация требований ФГОС к планируемым результатам обучения 

средствами УМК «Школа России».   

 Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в 

ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.   

 На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся с ТНР логического, нагляднообразного и знаково-символического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

дисциплины, как «Литературное чтение», «Русский язык», «Родной 

язык»…Реализуются УМК «Школа России».  Каждый учебный предмет в 

зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий.    

 В частности, учебные предметы «Русский язык» и «Родной язык», обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного 
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языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции.   

 «Литературное чтение» Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). Литературное чтение — 

осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает освоение 

идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих 

нравственное значение поступков героев литературных произведений. При 

получении начального общего образования важным средством организации 

понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение.    

 Учебный предмет «Литературное чтение», обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий:    

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов;   

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации;   

– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости 

и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; – 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;    

– нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания 

и нравственного значения действий персонажей;   

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений;   

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий 

и поступков персонажей;   

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства;   
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– умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения;   

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации.   

 «Математика». При получении начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В 

процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора 

способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления 

информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. Формирование моделирования как 

универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех 

учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов,  

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, 

так и для социализации.   

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 

создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. В сфере 

личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:  – 

формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 

родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 

России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран;   

– формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона;   
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– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения;   

– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. В сфере 

личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья.   

 Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий:    

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией;   

– формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей);   

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края.   

      

   

4. Система оценки достижения обучающимися с тяжёлыми нарушениями 

речи планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования     

Система оценки достижения учащимися АООП НОО ТНР Вариант 5.1. 

позволяет вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов; в том числе итоговую оценку, учащихся с ТНР, освоивших АООП 

НОО. Система оценки достижения учащимися планируемых результатов 

освоения АООП НОО ТНР Вариант 5.1. предусматривает оценку достижения 

обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы в поддержке освоения АООП НОО, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся, успешность в 

развитии различных видов деятельности. Целью системы оценки достижения 

планируемых результатов является определение принципов, оптимальных форм 

и способов контроля и оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО ТНР (Вариант 5.1.) обучающимися 2-4 классов.    

      Особенностями системы оценки являются:    
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- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования);   

- использование планируемых результатов освоения АООП НОО в качестве 

критериальной и содержательной базы оценки;   

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного и дифференцированного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебнопознавательных задач;   

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся;   

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;   

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария их 

оценки и представления; - использование накопительной системы оценивания  

(портфель достижений учащегося), характеризующей динамику  

индивидуальных образовательных достижений;   

- предоставление и использование персонифицированной информации 

возможно только в рамках процедур итоговой оценки учащихся; во всех иных 

процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых учащимися 

образовательных результатах;   

- использование наряду со стандартизированными письменными и устными 

работами таких форм и методов оценки как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдение и др.   

      Главными объектами контроля и оценки являются:    

- предметные результаты освоения АООП НОО ТНР (Вариант 5.1.);   

- метапредметные результаты, предполагающие оценку развития универсальных 

учебных действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных,  

познавательных);   

- оценка личностных результатов (самоопределения, смыслообразования, 

моральноэтической ориентации). Личностные результаты не подлежат 

итоговому оцениванию. Системная оценка личностных, метапредметных и 

предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы - 

портфолио личных достижений учащегося.   

  Предметом оценки достижения учащимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня 

речевого развития, оптимального для учащегося при реализации вариативных 

форм логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные 
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логопедические занятия) с сохранением базового объёма знаний и умений в 

области общеобразовательной подготовки.    

     Критерии оценивания по предмету «Литературное чтение»   Нормы оценок 

по литературному чтению   

Контрольная проверка навыка чтения проводится каждую четверть у 

каждого учащегося, оценка выставляется в классный журнал по следующим 

критериям :   

- беглость, правильность, осознанность, выразительность.   

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования.   

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом 

классе и в каждой четверти она разная), но не выполнено одно из 

остальных требований.   

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два 

других требования.   

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены 

остальные три требования  или  не выполнена норма беглости, а остальные 

требования выдержаны. В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал 

правильно, выразительно, понял прочитанное, но не уложился в норму по 

беглости на небольшое количество слов, ставится положительная отметка.  

Чтение наизусть   

Оценка "5"   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает.   

Оценка   "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении   

перестановку  слов,  самостоятельно исправляет допущенные 

неточности.   

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 

текста.   

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст   

 Выразительное  чтение  стихотворения  

Требования к выразительному чтению:   

1. Правильная постановка логического ударения   

2. Соблюдение пауз   

3. Правильный выбор темпа   

4. Соблюдение нужной интонации   

5. Безошибочное чтение   

Оценка "5" - выполнены правильно все требования Оценка  
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"4" - не соблюдены 1-2 требования   

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям   

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям   

Чтение по ролям   

Требования к чтению по ролям:   

1. Своевременно начинать читать свои слова   

2. Подбирать правильную интонацию   

3. Читать безошибочно   

4. Читать выразительно   

Оценка "5" - выполнены все требования   

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию   

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям   

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям Пересказ   

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), 

правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 

соответствующих отрывков.   

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их   

Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не 

умеет последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые 

ошибки.    

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного.   

Критерии оценивания на уроках «русского языка» и «родного языка».  

Оценивание диктанта   

  В зависимости от вида диктанта используются различные подходы к его оценке.   

      Проверочный диктант   

• «5» ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана 

аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии, допустимы 1—2 

специфические  

(дисграфические) ошибки;   

• «4» ставится, если имеются не более двух орфографических ошибок, 

работа выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических 

норм, допустимы 2—3 дисграфические ошибки;   
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• «3» ставится, если допущено 3—5 орфографических ошибок, работа 

написана небрежно, допустимы 3 дисграфические ошибки;   

• «2» ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа 

написана неряшливо, допустимо более 4 дисграфических ошибок.   

      Контрольный диктант   

 Требования к тексту контрольного диктанта и общие подходы к его 

оцениванию:   

1. Объём диктанта должен соответствовать количеству слов по нормам 

чтения (за 1 минуту).   

2. Негрубыми ошибками считаются: исключения из правил, повторение 

одной и той же буквы, перенос слов, единичный пропуск буквы на конце слова.   

3. Специфика оценки однотипных ошибок: первые три однотипные 

ошибки считаются как одна, но каждая следующая рассматривается как 

отдельная.   

4. При трёх исправлениях оценка снижается на 1 балл.  Отметки за 

контрольный диктант:   

 «5»  —  допускается  одна  негрубая  ошибка,  1—2  специфические  

(дисграфические) ошибки;   

 «4»  —  2  орфографические  и  2  пунктуационные  ошибки  или  1  орфографическая и 

3 пунктуационные, допустимы 2—3 специфические ошибки;   

«3» — 3—4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, а также 5 

орфографических ошибок, допустимы 3 специфические;   

«2»  — более 5—8 орфографических ошибок, допустимо более 4 

специфических ошибок.  Словарный диктант   

 Словарный диктант оценивается по более высоким требованиям, чем 

контрольный диктант.   

Количество слов для словарного диктанта:   

1 класс — 7—8 слов;   

2 класс — 10-12 слов;   

3 класс — 12—15 слов; 4 класс — до 20 слов.    

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ     

Отметки за словарный диктант:   

 «5» — нет ошибок;   

«4» — 1—2 ошибки;    
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«3» — 3—4 ошибки;  «2» — 

5—7 ошибок.    

Что следует считать ошибками в диктанте:   

• орфографические ошибки в словах, правила написания которых были 

пройдены ранее;   

• систематическое отсутствие знаков препинания, правила написания которых 

были пройдены;   

• ошибки в словарных словах.   

Что следует относить к числу специфических (дисграфических) ошибок:  а) 

смешения и замены букв, звуки которых сходны по акустическому   

признаку, по способу и месту образования;   

б) нарушения структуры слова:   

• пропуски;   

• добавления;   

• перестановки отдельных слогов или частей слова; • раздельное написание 

частей слова. Что не следует считать ошибками:   

• ошибки на неизученные правила орфографии и пунктуации;   

• единичную замену слова близким по значению;   

• единичный пропуск заглавной буквы; повторение одного и того же слова 2 

раза   

Что следует считать негрубыми ошибками:   

• одно недописанное слово;   

• однократное повторение одного слога или буквы;   

• единичное нарушение правила переноса слова в случае, ее ученик не 

рассчитал интервал; между буквами.   

 Контрольное списывание   

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ    

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого 

класса на 5-8  слов больше, чем тексты для контрольного диктанта.   

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.    

«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления.    

«3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки и одно исправление.   

«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок и 1-2 исправления.    
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Оценивание грамматических заданий   

Цель грамматических заданий — определить качественный уровень 

практических умений обучающихся в усвоении того или иного знания а 

возможно, и рефлексию учебных навыков.   

Если грамматические задания проводятся дополнительно к диктанту, то они 

оцениваются дополнительной отметкой. В итоге за проверочную работу ставятся 

две оценки: за диктант и за грамматически задания.  При оценке грамматических 

заданий необходимо руководствоваться следующими рекомендациями:   

• «5» ставится, если правильно выполнено всё задание;      

• «4» ставится, если правильно выполнено не менее 3/4 заданий;   

• «3» ставится, если правильно выполнено не менее 2/4 задания;   

• «2» ставится, если правильно выполнено менее 2/4 задания;       

Оценивание изложений и сочинений  Изложение   

С помощью изложений проверяется умение обучающегося строить 

самостоятельное развёрнутое письменное высказывание, правильно; 

оформленное с точки зрения грамматики, синтаксиса и семантики.  В 

изложениях предметом оценивания являются содержание (полнота, логика, 

причинно-следственные связи, достоверность), соответствие, тому или иному 

стилю (жанру), грамотность изложения.   

Тексты  для   написания   изложений   выбираются   предпочтительно 

повествовательного характера, небольшие по объёму, легко делимые на 

смысловые части и с небольшим количеством малознакомых слов значение и 

написание которых предварительно уточняются. Под руководством учителя 

составляется план.   

Рекомендуемое количество изложений в год для 3 класса составляет  10 работ, 

а для 4 —до 15. При этом в 4 классе тексты, подбираемые для обучающихся, 

увеличиваются по объёму, усложняются по содержанию и построению, 

постепенно вводится элемент описания.   

• «5» ставится, если изложение или сочинение полностью соответствует 

теме (тексту); вместе с тем может быть допущено не более 1 ошибки по 

содержанию, 1 стилистической, 1 орфографической, 1—2 специфических 

(лексико-грамматических) ошибок.   

• «4» ставится, если изложение или сочинение в основном соответствует 

теме (тексту); может быть допущено не более 2 ошибок по содержанию, 2 

стилистических, 2—3 орфографических, 2—3 специфических ошибок. «3» 

ставится, если изложение или сочинение недостаточно полно и точно отражает 

тему; может быть допущено не более 3—4 ошибок по содержанию, 3—4 

стилистических, 4—6 орфографических, 3—4 специфических ошибок.   

• «2» ставится, если изложение или сочинение не соответствует теме  
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(пропущены или искажены важные события, главные части); допущено более   

4 ошибок по содержанию, 7—9 орфографических, 5—7 специфических ошибок.   

СОЧИНЕНИЕ    

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления.    

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические 

ошибки,1–2 исправления.    

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения 

в последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден 

словарь, 3–6 орфографических ошибки и 1–2 исправления.  «2» – имеются 

значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне 

однообразен словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений.  

Примечание: В связи с развитием письменной речи изложение и сочинение 

носит обучающий характер, а не контролирующий.   

Цель проведения изложения: определить формирование навыков 

письменной речи, передачу содержания текста, правильное построение 

предложений, соблюдение синтаксических норм.   

Примечание    

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за   

«контрольные» изложения с сочинения   

Работа над ошибками    

Работа над ошибками — это особый вид коррекционной работы. Цель 

данного вида работы — научить детей самостоятельно анализировать 

допущенные ошибки, вносить коррективы и своевременно проводить 

профилактическую работу по предупреждению аналогичных нарушений.  Как 

оценивать работу над ошибками Работу над ошибками необходимо 

обязательно проверить, проанализировать и оценить. По ориентировочным и 

проверочным действиям, которые школьник выполняет при работе над 

ошибками, определяется, что именно вызывает его затруднения.   

Оценивание устных ответов по грамматике и правописанию    

Отметка «5» ставится, если ученик даёт правильные и полные ответы на 

все поставленные вопросы; может быть допущено не более 1—2 ошибок в речи; 

ученик обязательно подтверждает ответ примерами, распознаёт в 

предложенном тексте изученные грамматические явления, умеет 
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аргументированно объяснить написание слов и употребление знаков 

препинания.    

  Отметка «4» ставится, если ученик даёт в основном правильна; но не всегда 

полные ответы на большинство поставленных вопросе: может быть допущено не 

более 2—3 ошибок в речи; формулировка правил в данном случае имеет 

некоторые погрешности высказываний, без искажения его содержательного 

смысла; имеются неточности в приводимых примерах, встречаются единичные 

негрубые ошибки.    

Примечания.   

      При ведении записей в тетради:   

1. Слово упражнение пишется полностью с третьей четверти третьего класса. 

Если задание выполняется не полностью, слово упражнение не пишется.   

2. При распределении согласно заданию слов в столбики (по родам, по числам и   

т.д.) первое слово в первом столбце пишется с большой буквы.   

Отметка «3» ставится, если ученик формулирует правило в основном по 

наводящим вопросам учителя или допускает ошибки, искажающие содержание 

правила, затрудняется подкрепить свой ответ примерами,  нарушена их логика и 

последовательность, доказательное неубедительна.   

Отметка «2» ставится, если ученик не усвоил наиболее существенные части 

изученного материала, при ответе допустил грубые ошибки, не может 

воспользоваться наводящими вопросами и примерами учителя.   

Критерии оценивания по предмету «Математика»  

Работа, состоящая из примеров:   «5» – без ошибок.    

«4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки.    

«3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.   «2» 

– 4 и более грубых ошибки.    

Работа, состоящая из задач:    

«5» – без ошибок.    

«4» – 1–2 негрубых ошибки.    

«3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки.    

«2» – 2 и более грубых ошибки.    

Комбинированная работа:    

«5» – без ошибок.    

«4» – 1 грубая и 1–2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть 

в задаче.    
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«3» – 2–3 грубые и 3–4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен 

быть верным.    

«2» – 4 грубые ошибки.    

Контрольный устный счет:    

«5» – без ошибок.    

«4» – 1–2 ошибки.    

«3» – 3–4 ошибки.    

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида)  

Оценка "5" ставится:   

-вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.   

Оценка "4" ставится:   

- допущены 1-2 вычислительные ошибки.    

Оценка "3" ставится:   

-допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех 

остальных заданий   или    допущены 3-4 вычислительные ошибки.   

Оценка "2" ставится:   

- допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная 

ошибка   

или   при решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных 

ошибок.   

Комбинированная работа (2 задачи и примеры)  Оценка 

"5" ставится:   

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.    

Оценка "4" ставится:   

- допущены 1-2 вычислительные ошибки.    

Оценка "3" ставится:   

- допущены ошибки в ходе решения одной из задач или -допущены 3-4 

вычислительные ошибки.    

Оценка "2" ставится:    

- допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач   или    

- допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 4 вычислительные 

ошибки  или   

- допущено в решении Математический диктант Оценка "5" ставится:  - вся 

работа выполнена безошибочно и нет исправлений.    

Оценка "4" ставится:   
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- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.    

Оценка "3" ставится:   

-не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа.    

Оценка "2" ставится:   

- не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа.  Грубые ошибки:    

1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах.    

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.    

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор 

действий, лишние действия).    

4. Не решенная до конца задача или пример.    

5. Невыполненное задание.  Негрубые ошибки:    

1. Нерациональный прием вычислений.    

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.    

3. Неверно сформулированный ответ задачи.    

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).    

5. Недоведение до конца преобразований.    

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается.    

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка 

по математике снижается на 1 балл, но не ниже «3».    

Тест   

Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий    

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий   Оценка 

"3" ставится за 60% правильно выполненных заданий   

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий   

Критерии оценки «Окружающий мир».   

      Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе:   

"5" /отлично/ выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, 

отсутствуют ошибки или имеется один недочет, ученик может привести 

примеры из дополнительной литературы.   

"4" /хорошо/ - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики 

изложения материала.   

"3" /удовлетворительно/ - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим 

вопросам, имеются отдельные нарушения в логике изложения материала.  "2" 
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/плохо/ - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика 

изложения учебного материала.   

Нормы  оценок  при  письменном  контроле  соответствуют  общим 

требованиям.   

   

   

   

   

   

   

   

   

         

   

Раздел №2. Содержательный.   

1. Программа формирования универсальных учебных действий  

у обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи    

 Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к личностным и метапредметным результатам освоения 

АООП НОО, и служит основой разработки программ учебных предметов, 

коррекционных курсов и курсов внеурочной деятельности. Программа строится 

на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать 

коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ТНР и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, 

обеспечивающих обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе 

освоения обучающимися с ТНР конкретных предметных знаний, умений и 

навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в процессе 

формирования социальных (жизненных) компетенций.    

 Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает:    

― успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, 

общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне 

зависимости от ее предметного содержания;    

― реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения 

содержания образования; ― создание условий для готовности обучающегося с 

ТНР к дальнейшему образованию, реализации доступного уровня 

самостоятельности в обучении;    

― целостность развития личности обучающегося. Программа формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР направлена на 
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реализацию системно- деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, 

является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения 

условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития 

способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это 

способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений 

ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 

коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и 

эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно 

решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни.    

 Формирование универсальных учебных действий будет осуществляться 

средствами всех учебных предметов. Оно реализуется в условиях специально 

организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьных дисциплин: рамках урочной, внеурочной, внешкольной, 

коррекционно-развивающей деятельности, и дополнительного образования. 

Сформированные универсальные учебные действия обучающихся будут 

использованы для решения ими широкого круга практических и познавательных 

задач.    

 Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования включает обучающихся с ТНР:    

- ценностные ориентиры начального общего образования;   

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

в младшем школьном возрасте;   

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;   

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития   

универсальных учебных действий;   

- описание условий, обеспечивающих преемственность про граммы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию.    

 Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Способность 

обучающегося с ТНР самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 
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этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные 

учебные действия как обобщённые действия открывают обучающимся 

возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и 

в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой 

направленности, ценностно смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися с ТНР всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования 

умений и компетентностей, образа мира и ценностно смысловых оснований 

личностного морального выбора.    

      Функции универсальных учебных действий:    

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности;   

– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области.   

 Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специально предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося с 

ТНР.    

 Процесс формирования универсальных учебных действий подобен процессу 

формирования умственных действий состоит в следующем:    

1) Ознакомление с составом будущего действия в практическом плане, а также с 

требованиями (образец), которым оно в конечном итоге должно соответствовать. 

Это ознакомление – ориентировочная основа будущего действия. ООД - это 

система ориентиров и указаний, сведений обо всех компонентах действия 

(предмет, продукт, средства, состав и порядок выполнения операций).   

2) Выполнение действия во внешней, материальной (или материализованной) 

форме с развертыванием всех входящих в него операций. В таком виде 
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совершается и ориентировочная, и исполнительная, и контрольная части 

действия. Этот этап дает возможность обучаемым усвоить содержание действия, 

а обучающему осуществлять объективный контроль за выполнением каждой 

входящей в действие операции.   

3) Выполнение действия без непосредственной опоры на внешние предметы и их 

заменители. Перенесение действия в план громкой речи.   

4) Перенесение громкоречевого действия во внутренний план. Свободное 

проговаривание действия целиком про себя.   

5) Выполнение действия в плане внутренней речи с соответствующими его 

преобразованиями и сокращениями с переходом действия, его процесса и 

деталей выполнения из сферы сознательного контроля на уровень 

интеллектуальных умений и навыков (интериоризация: в теории деятельности 

интериоризация — это перенос соответственных действий, относящихся к 

деятельности внешней, в умственный, внутренний ...). На этом этапе действие 

очень быстро приобретает автоматическое течение, становится недоступным 

самонаблюдению. Теперь это уже акт мысли, где процесс скрыт, а сознанию 

открывается лишь продукт этого процесса.   

 Эти этапы должны учитываться учителем в процессе формирования всех без 

исключения универсальных учебных действий с учетом специфики учебного 

предмета или вида деятельности.   Виды универсальных учебных действий    

 В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, выделяем четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный.    

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно 

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события 

с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.    

 Применительно к учебной деятельности выделяем три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:    

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;   
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- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий;   

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;   

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;   

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими 

обучающимися;   

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что 

ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная 

оценка личных результатов работы;   

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий 

для достижения цели.   

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.   

К общеучебным универсальным действиям относятся:    

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  - поиск 

и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе 

источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) 

и инструментов ИКТ;   

- структурирование знаний; - осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме;   

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий;   

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;   

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации.   
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Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия:    

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта  

(пространственнографическая или знаково-символическая модели);   

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область.   

К логическим универсальным действиям относятся:    

- анализ   объектов  с   целью   выделения  признаков  

   (существенных, несущественных);   

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;   

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; - подведение под понятие, выведение следствий;   

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов 

и явлений;   

- построение  логической  цепочки  рассуждений,  анализ  истинности 

утверждений;   

- доказательство; - выдвижение гипотез и их обоснование.   

 К постановке и решению проблем относятся:   

- формулирование проблемы;   

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера.   

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. К коммуникативным действиям относятся:    

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;   

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;   

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация;   
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- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации.   

 Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативновозрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка.    

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяются его отношениями с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается 

способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих 

и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из 

ситуативнопознавательного и вне ситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка.    

 Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. 

Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий в программе развития универсальных учебных действий следует 

уделить особое внимание.    

 По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных 

и регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 

результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения 

и Я-концепции.    

 Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 

коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 

обучающегося.    

      

2. Программы отдельных учебных предметов   
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2.1. Русский язык   

Планируемые  результаты освоения предмета ««Русский язык» во 2-м классе   

Обучающиеся научатся:   Обучающиеся   получат  

 возможность научиться (с помощью учителя):   

Знать названия букв русского алфавита, 

признаки гласных и согласных звуков:   

гласные ударные и безударные, 

согласные твердые и мягкие, глухие и 

звонкие,    

делить слова на слоги, выделять ударный  

слог,    

обозначать на письме мягкость согласных 

звуков гласными буквами и мягким знаком;  

писать большую букву в именах, фамилиях, 

названиях городов, деревень, кличках 

животных;   

писать слова с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, 

щу, чн;   

определять ударный слог,    
определять и соотносить количество звуков и 

букв в словах типа парта, выделять главные 

члены предложения;   

   

делить слова на слоги, переносить слова по 

слогам,    

правильно обозначать буквами звонкие и 

глухие согласные звуки  на конце слов 

(ряд), безударные гласные в двусложных  

словах   (мячи);,   слова  с 

непроверяемыми  

написаниями, данные в программе 2 класса;  

писать слова с двойными согласными, слова с 

разделительным мягким знаком,   писать 

раздельно предлоги со словами; производить 

фонетический разбор: уметь делить слова на 

слоги,   

определять последовательность звуков и букв 

в слове,   

правильно ставить вопрос к слову и по нему 

определять слова,   

обозначающие предмет, признак предмета, 

действие предмета; различать слова, 

отвечающие на вопрос кто?  и слова, 

отвечающие на  

вопрос что?;   

устанавливать связь слов в предложении,   

   

Планируемые  результаты освоения предмета ««Родной язык (русский)» во 2-м классе   

Обучающиеся научатся:   Обучающиеся   получат  

 возможность научиться (с помощью учителя):   

Освоят первоначальные знания о системе 

русского языка. Овладеют элементарными 

способами анализа изучаемых явлений языка.   

Будут иметь представление об языковом 

многообразии.   

Выражать   свои  мысли   в   связном 

повествовании.   

   

Осознают язык как основное средство 

человеческого общения и явление 

национальной культуры.   

Соблюдать нормы русского литературного 

языка в собственной речи.   
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   Выработают позитивное отношение к 

правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека   

Овладеют   навыком   правильного 

словоупотребления в прямом и переносном 

значении.   

Сформируют умение пользоваться правилами 

орфоэпии и орфографии.    

Смогут   выбирать   слова  из   ряда 

предложенных   для   решения 

коммуникативной задачи.   

Обладать коммуникативными умениями в 

говорении, чтении и письме.   

   

Основное содержание программы по русскому языку   

Во 2 классе в содержании программного материала значимое место 

продолжают занимать фонетико-графические знания и умения; их 

формирование и совершенствование происходит на основе закрепления, 

систематизации и углубления уже отработанных в 1 классе.   

Совершенствуются умения слышать звуки русского языка в слове, 

правильно их произносить, устанавливать последовательность звуков в слове, 

различать особенности гласных и согласных в слове, ударных и безударных 

гласных, твердых и мягких согласных, глухих и звонких, парных по 

глухостизвонкости согласных; соотносить звуки и буквы, устанавливать их роль 

в слове; правильно называть буквы алфавита, записывать слова без пропусков и 

перестановки букв, обозначать мягкость согласного звука буквами и, е, ё, ю, я и 

мягким знаком (ь).                         

Совершенствуются навыки написания слов с буквосочетаниями жи — ши, 

ча — ща, чу — щу, а также чк, чн, щн; правил переноса слов; написания 

двойных согласных в слове (ванна, класс), формируется навык написания слов с 

мягким разделительным знаком. Существенная роль отводится формированию 

навыка правописания слов с безударными гласными и парными по 

глухостизвонкости согласными звуками в корне слов, предупреждению 

орфографических ошибок. Во многих текстах выделены орфограммы, и на них 

обращается внимание детей при списывании текста, или при письме по памяти, 

или под диктовку.   

На основе полученных знаний о звуках русского языка, об ударении идет 

обучение русскому литературному произношению звуков и их сочетаний в 

словах (что, скучно, помощник, скворечник), а также нормам ударения в словах 

и формах слов, наиболее употребительных в речи {магазин, звонить, повторить, 

взяли — взяла, занят — занята).   

Во 2 классе закладываются основы для формирования грамматических 

понятий: синтаксических (предложение, основа предложения, члены 

предложения, главные члены предложения, подлежащее, сказуемое, 
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второстепенные члены предложения); словообразовательных (родственные или 

однокоренные слова, корень слова); морфологических (части речи, имя 

существительное, имя прилагательное, глагол, 37 есстоимение, предлог). 

Учащимся дается общее представление об этих понятиях и некоторых их 

существенных признаках, о связи между признаками понятий и самими 

понятиями. Усвоение грамматических: понятий становится процессом 

умственного и речевого развития: у школьников развиваются умения 

анализировать, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, обобщать; 

активизируется и обогащается лексический запас словами различных частей 

речи и их формами, формируются умения воспроизводить значения слов, 

правильно выбирать и употреблять слова в общении, совершенствуются навыки 

правописания гласных и согласных в корне, однокоренных слов и форм слов, 

написания заглавной буквы в именах собственных, раздельного написания 

предлогов со словами и частицы не с глаголами.   

     Существенное значение  отводится лексической, синтаксической 

работе, формированию специальных речевых умений, необходимых для 

восприятия, анализа, и создания речевых высказываний.   

Уточняется и углубляется представление о нашей речи, ее видах и формах, 

языке как средстве общения между людьми.   

Ведется наблюдение над предложениями, различными по цели 

высказывания и интонации (без введения терминов), по структуре 

(распространенные и нераспространенные), наблюдение за порядком слов, 

смыслом предложений, связью слов в предложении, оформлением предложений 

в устной и письменной речи (прозаическом, стихотворном тексте, диалогической 

речи). Учащиеся учатся составлять предложения, различные по цели 

высказывания и интонации, по заданным схемам, вопросам, опорным словам, 

определенной теме, рисунку, учатся определять связь слов в предложении, 

устанавливать последовательность предложений в тексте.   

Уточняется и углубляется представление о лексическом значении слов, об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слов, об 

антонимах и синонимах, о тематических группах слов; ведется наблюдение над 

использованием этих слов в общении, вводятся термины. Продолжается работа 

с толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями, словарем синонимов 

и антонимов; внимание учащихся может быть привлечено к этим словарям при 

изучении любой темы курса русского языка.   

Формирование специальных речевых умений проводится в процессе 

анализа текста-образца и в процессе коллективного создания текста (под 

руководством учителя). Уточняется представление о тексте и его признаках, 

совершенствуются умения определять тему, главную мысль, подбирать 

заголовок. Проводится наблюдение над структурой текста (вводная, основная, 

заключительная части), развиваются умения выделять эти части, определять их 
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микротемы, подбирать заголовок к каждой части и всему тексту, устанавливать 

последовательность и связь предложений в частях текста и частей в тексте.    

Формируется общее представление о типах текста, в которых: 1) 

передается сообщение на определенную тему (повествовательный текст); 2) 

описывается предмет либо его части (описательный текст); 3) доказывается 

какая-либо мысль (текст-рассуждение); 4) развивается умение распознавать эти 

тексты и создавать тексты определенного типа под руководством учителя. 

Совершенствуются умения различать стихотворный и прозаический, 

художественный и научно-деловой тексты, текст-диалог и текст-монолог.  

Учащиеся учатся читать, осознавать и работать с лингвистическим текстом. 

Тематическое планирование   

«Русский язык»  В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, «Моя письменная речь»   

Темы   Кол-во часов   

Наша речь   2ч   

Текст и предложение   5ч   

Слово   

Слово и его значение     

3ч   

Синонимы и антонимы.    3ч   

Однокоренные слова    4ч   

Слог. Ударение. Перенос слова.   7ч   

Звуки и буквы (57 ч)   

Звуки и буквы, алфавит    

5ч   

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне      15ч   

Согласные звуки     8ч   

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками   8ч   

Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным на 

конце слова и перед согласным     
17ч   

Разделительный мягкий знак     4ч   

Части речи    

Имя существительное   

13ч   

Глагол   10ч   
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Имя прилагательное   9ч   

Местоимение   4ч   

Предлоги   6ч   

Повторение   5ч   

Итого   136 ч   

Тематическое планирование по предмету Родной язык (русский) В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий ,  «Моя письменная речь»    

Темы     Кол-во часов   

Речь. Текст     

   

Части речи   

10ч   

24ч   

Итого     34 ч   

   Коррекционно – развивающая работа       

В связи с особенностями нарушений устной и письменной речи 

обучающихся с ТНР большое внимание уделяется фонетике и орфоэпии, графике 

и  орфографии.    

Работа по развитию фонематических процессов восприятия, анализа, 

синтеза, представлений начинается с первых уроков обучения грамоте и 

проводится систематически на уроках русского языка в течение всего процесса 

обучения в начальной школе.   

Во 2 классе обучающиеся закрепляют навыки дифференциации звуков, 

фонематического анализа и синтеза на все более усложняющемся речевом 

материале, знакомятся с некоторыми особенностями русской графики, с 

трудными случаями буквенной символики.   

Большое значение уделяется закреплению этих умений и навыков в 

письменной речи с целью коррекции дислексий и дисграфий, а также для 

предупреждения дизорфографии.   

Коррекционно-развивающая работа предусматривает:   

1. Проводить  коррекцию  грамматического строя   речи  

учащегося;   

2. Работать над увеличением объёма зрительных, слуховых, 

моторных восприятий; совершенствовать точность восприятий;   
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3. Работать над усвоением знаний, умений и навыков при 

помощи произвольного осознанного запоминания; формировать полноту 

воспроизведения словесного материала, развивать словесно – логическую, 

образную, зрительную память;   

4. Формировать  навыки  самоконтроля,  развивать  

целеустремлённость внимания;   

5. Воспитывать самооценку, самоконтроль;   

6. Развивать фонематический слух, умение дифференцировать 

звуки речи, сходные по месту и способу образования; развивать функции 

фонематического анализа и синтеза; расширять активный словарь;   

7. Развивать умения делать словесно – логические обобщения; 

развивать мыслительную и творческую деятельность;   

8. Развивать  самостоятельность,  инициативу,  умение  

руководствоваться не только близкими, но и далёкими мотивами;   

9. Развивать способности к творческой деятельности.   

2.2. Литературное чтение   

Планируемые  результаты освоения предмета «Литературное чтение» во 

2-м классе   

Обучающийся научится:   Обучающийся   получит  

 возможность научиться (с помощью 

учителя):   

 Знать названия, основное содержание 

изученных литературных произведений, их 

авторов;  читать осознанно текст 

художественного произведения «про себя» 

(без учета скорости); определять тему и 

главную мысль произведения;   

составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст, 

оценивать события, героев произведения;  

читать стихотворные произведения  

наизусть (по выбору);   

 использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  самостоятельного 

чтения книг;   

   

 высказывать   оценочные   суждения   о  

пересказывать текст;   

 делить  текст  на  смысловые  части, 

составлять его простой план;   

создавать небольшой устный текст на 

заданную тему;   

приводить примеры произведений фольклора 

(пословицы, загадки, сказки);   

различать жанры художественной 

литературы (сказка, рассказ, басня), 

различать сказки народные и литературные; 

различать элементы книги (обложка, 

оглавление, титульный лист, иллюстрация, 

аннотация);   

отрабатывать и закреплять правильную 

артикуляцию гласных и согласных,  

произносить скороговорки и чистоговорки,  

читать по ролям,   
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сознательно, правильно и выразительно   

прочитанном   произведении  

  (герое, событии);   

 самостоятельно выбирать и определять  

содержание книги по ее элементам;   

 работать с разными источниками 

информации (словарями, справочниками)   

развивать  навык  осознанного  и  

правильного чтения,   

 сформируют   плавное   чтение  

 целыми словами,   

сознательно, правильно и выразительно 

читать целыми словами в темпе – не менее   

50 слов/мин   
орфоэпически правильно произносить слова 

в тексте для чтения.   

   

читать целыми словами в темпе – не менее   

50 слов/мин  пересказывать небольшие по 

объёму тексты с опорой на картинный план 

или вопросы   

 подробно   и   выборочно  

 пересказывать прочитанное с 

использованием приёмов устного рисования 

и иллюстраций,  устанавливать  

 последовательность действия в 

произведении и осмысливать в нём события, 

подкрепляя правильность ответа 

выборочным чтением,   

 делить текст на части, озаглавливать их, 

выявлять основную мысль,  составлять 

рассказы на свободные темы.  рассказывать 

по собственному рисунку, знать: жанры 

литературных произведений (сказка,  

рассказ, стихотворение),   

знать   жанры   фольклора   (загадка, 

пословица, небылица, считалка   
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Планируемые  результаты освоения предмета «Литературное чтение  

на родном языке» во 2-м классе   

Обучающиеся научатся:   Обучающиеся получат возможность 

научиться (с помощью учителя):   

Воспринимает художественную литературу как 

вид искусства. Имеет первичные навыки работы 

с информацией.   

Имеет  представление   о  

 культурноисторическом наследии  

России.   

Иметь представление о 

культурноисторическом наследии  

России.   

Готов к дальнейшему обучению, достижению 

необходимого уровня читательской 

компетентности, речевого развития.    

Иметь представление о российской 

истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности. Овладевать 

универсальными учебными действиями.   

Может самостоятельно выбирать 

интересующую литературу.Умеет пользоваться 

словарями и справочниками.   

Осознает себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. Умеет 

осознать воспринимать и оценивать содержание   

   

и специфику различных текстов, участвовать в 

их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев.   

  

Умеет декламировать стихотворение.   
Умеет выступать перед знакомой аудиторией с 

небольшими сообщениями.   

   

Научиться вести диалог, соблюдать 

правила речевого этикета,  участвовать в  

 диалоге   при   обсуждении 

произведений. аудиторией с небольшими 

сообщениям.   

Овладеет умением самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации   

   

   

   

Литературное чтение   

Основное содержание программы по литературному чтению Чтение.   

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный 

переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных 
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норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста 

(выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы).Развитие 

умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.    

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя  

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

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию, понимание её особенностей.  Работа с разными 

видами текста.    

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов 

текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 

произведении, осознавать сущность поведения героев. Практическое освоение 

умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания 

книги по её названию и оформлению. Самостоятельное определение темы и 

главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративноизобразительных материалов.    

Умение говорить (культура речевого общения)   

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы 

по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в 

процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе литературных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и 

переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса. Работа со словарями. Умение построить 

монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной  

выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в 
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высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование).Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. Устное 

сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  Круг 

детского чтения.   

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями. Произведения устного народного творчества 

разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, 

бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство 

с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других 

классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской 

литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными 

для восприятия младших школьников. Тематика чтения обогащена введением в 

круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, житийной 

литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. Книги 

разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, 

детские периодические издания. Основные темы детского чтения: фольклор 

разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших 

меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения.    

   

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА   

Вводный урок (1 ч)   

• Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных 

обозначений. Содержание учебника.    

Самое великое чудо на свете (4 ч)   

• Проект: «О чём может рассказать школьная библиотека».   

• Старинные и современные книги. Сравнение книг. Подготовка сообщения 

на темы: «Старинные книги Древней Руси», «О чём может рассказать 

старинная книга».   

• Высказывание о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого. 

Классификация высказываний   
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• Напутствие читателю Р. Сефа. Выразительное чтение напутствия.   

• Пересказ содержания научно-познавательных текстов.  Устное народное 

творчество (15 часов)   

• Устное народное творчество. Малые и большие жанры устного народного 

творчества. Пословицы и поговорки. Пословицы русского народа. В. Даль 

– собиратель пословиц русского народа. Сочинение по пословице.   

• Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. 

Рифма. Выразительное чтение русских песен.   

• Потешки и прибаутки – малые жанры устного народного творчества. 

Отличия прибаутки от потешки. Слово как средство создания образа.   

• Считалки и небылицы – малые жанры устного народного творчества.   

Ритм – основа считалки. Сравнение считалки и небылицы.   

• Загадки – малые жанры устного народного творчества. Распределение 

загадок по тематическим группам.   

• Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое зёрнышко». «У 

страха глаза велики». Использование приёма звукописи при создании 

кумулятивной сказки. «Лиса и тетерев». «Лиса и журавль». «Каша из 

топора». «Гуси-лебеди». Соотнесение смысла пословицы со сказочным 

текстом. Герои сказок. Характеристика героев сказки на основе 

представленных качеств характера. Рассказывание сказки по рисункам. 

Рассказывание сказки по плану. Творческий пересказ: рассказывание 

сказки от лица её героев.   

Люблю природу русскую. Осень (8ч)   

• Осенние загадки. Образ осени в загадках. Соотнесение загадки и отгадки.    

• Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. 

Фета, А. Толстого, С. Есенина. Настроение. Интонация стихотворения. 

Осенние картины природы. Средство художественной выразительности.  

Сравнение. Приём звукописи как средство выразительности. Сравнение 

художественного и научно-популярного текстов. Сравнение лирического 

поэтического и прозаического текстов. Выразительное чтение 

стихотворений.   

Русские писатели (14ч)   

• А. С. Пушкин – великий русский писатель. Вступление к поэме «Руслан и 

Людмила». Сказочные чудеса. Лирические стихотворения. Картины 

природы. Настроение стихотворения. Средства художественной 

выразительности. Эпитет. Сравнение. Олицетворение. «Сказка о рыбаке и 
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рыбке». Сравнение литературной и народной сказок. Картины моря в 

сказке. Характеристика героев произведения.   

• И. А. Крылов. Басни. Нравственный смысл басен И. А. Крылова. 

Сравнение басни и сказки. Структура басни, модель басни. Герой 

басенного текста. Характеристика героев басни. Соотнесение смысла 

басни с пословицей.   

• Л. Н. Толстой. Басни Л. Н. Толстого. Нравственный смысл басен. 

Соотнесение пословицы со смыслом басни. Рассказы Л. Н. Толстого. Герои 

произведений. Характеристика героев произведений. Подробный 

пересказ.   

О братьях наших меньших (12 ч)   

• Весёлые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. 

Берестова. Заголовок стихотворения. Настроение стихотворения. Приёмы 

сказочного текста в стихотворении. Герой стихотворения. Характер 

героев. Рифма. Научно-популярный текст Н. Сладкова.   

• Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Жидкова, В. Бианки.  

Герои рассказа. Нравственный смысл поступков. Характеристика героев.   

Подробный пересказ на основе плана, вопросов, рисунков.   

Из детских журналов (9 ч)   

• Придумывание своих вопросов по содержанию, сравнение их с 

необычными вопросами из детских журналов.   

• Произведения из детских журналов. Игра в стихи. Д. Хармс, Ю. 

Владимиров, А. Введенский.   

• Заголовок. Подбор заголовка в соответствии с содержанием, главной 

мыслью. Ритм стихотворного текста. Выразит. чтение на основе ритма.   

• Проект: «Мой любимый детский журнал».   

Люблю природу русскую. Зима ( 9 ч)   

• Зимние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой.   

• Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. 

Тютчева, С. Есенина, С. Дрожжина. Настроение стихотворения. Слова, 

которые помогают представить зимние картины. Авторское отношение к 

зиме.   

• Русская народная сказка. Два Мороза. Главная мысль произведения. 

Соотнесение пословицы с главной мыслью произведения. герой 

произведения. Характеристика героев.   

• Новогодняя быль. С. Михалков. Особенности данного жанра. Чтение по 

ролям.   
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• Весёлые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева. Писатели детям (17 ч)   

• К. Чуковский. Сказки. «Путаница». «Радость». «Федорино горе». 

Настроение стихотворения. Рифма. Приём звукописи как средства 

создания образа. Авторское отношение к изображаемому. Чтение по 

ролям.   

• С. Я. Маршак. Герои произведения С. Маршака. «Кот и лодыри». 

Соотнесение смысла пословицы с содержанием стихотворения.   

• С. В. Михалков. «Мой секрет», «Сила воли». Эпическое стихотворение. 

Заголовок. Содержание произведения. Деление текста на части. Герой 

стиха. Хар-ка героя произв. с опорой на его поступки.   

• А. Л. Барто. Стихи. Заголовок стиха. Настроение стиха. Звукопись как 

средство создания образа. Выразительное чтение стихотворения.   

• Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей. Герои 

юмористического рассказа. авторское отношение к ним. Составление 

плана текста. подробный пересказ на основе самостоятельно 

составленного плана. Подробный пересказ на основе картинного плана. Я 

и мои друзья (10 ч)   

• Стихи о дружбе и друзьях Ф. Берестова, Э. Машковская, В. Лунина. 

Соотнесение пословиц и смысла стихотворения. Нравственные и 

этические представления. Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. 

Осеевой. Смысл название рассказа. Соотнесение названия рассказ с 

пословицей. Составление плана рассказа. Устные рассказы о дружбе, 

взаимовыручке.   

Люблю природу русскую. Весна (9 ч)   

• Весенние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Сочинение весенних 

загадок.   

• Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, 

С. Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской. Настроение стихотворения. 

Прием контраста в создании картин зимы и весны. Слово как средство 

создания весенней картины природы. Звукопись.  И в шутку и всерьёз (14 

ч)   

• Веселые стихи Б. Заходера, У. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. 

Анализ заголовка. Заголовок – «входная дверь» в текст. Авторское 

отношение к читателю. Герой авторского стихотворения. Сравнение 

героев стихотворения. Ритм стихотворения. Чтение стихотворения на 

основе ритма. Инсценирование стихотворения.   

• Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. 

Герои юмористических рассказов. Особое отношение к героям 
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юмористического текста. Восстановление последовательности текста на 

основе вопросов. Составление плана. Пересказ текста на основе вопросов.  

Литература зарубежных стран (12 ч)   

• Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в 

переводе С. Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. Сравнение русских и 

зарубежных песенок.   

• Ш. Перро. «Кот в сапогах». «Красная Шапочка». Герои зарубежных 

сказок. Сравнение героев зарубежных и русских сказок. Творческий 

пересказ: дополнение содержание сказки.   

• Г.-Х. Андерсен. «Принцесса на горошине». Герои зарубежных сказок.   

Эни Хогарт. «Мафин и паук». Герои сказок. Составление плана сказки для 

подробного пересказа. Соотнесение смысла сказки с русской 

пословицей.Проект: «Мой любимый писатель-сказочник».   

   

Тематическое планирование по литературному чтению   

Темы   Кол-во часов   

Люблю природу русскую. Осень    7ч   

Русские писатели        12 ч   

О братьях наших меньших      10ч   

Из детских журналов     7 ч   

Люблю природу русскую! Зима.     8 ч   

Писатели – детям     16 ч   

Я и мои друзья      8 ч   

И в шутку, и всерьёз     13 ч   

Литература зарубежных стран     11ч   

Итого   102 ч   

   

Тематическое планирование по литературному чтению на родном языке   

Темы   Кол-во часов     
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Самое великое чудо на свете       4ч   

Устное народное творчество      15ч   

Итого   34 ч   

   Коррекционно – развивающая работа предусматривает:   

1.Обогащение словарного запаса школьников, уточнение значений слов, 

преодоление аграмматизма и недостатков произношения.   

2.Создание условий для речевого общения  обучающихся на уроке, 

расширение их речевой практики.   

3.Развитие познавательной деятельности школьников, совершенствование 

мыслительных операций, формирование интеллектуальных,  организационных 

умений.   

Основные направления коррекционной работы:   

 Развитие различных видов мышления:    

- развитие наглядно-образного мышления;    

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями).  • Коррекция 

нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы   

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям 

и т.д.).   

• Развитие речи, овладение техникой речи.   

• Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.   

• Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.   

Главная цель чтения- научить обучающегося с ТНР осмысленно читать, 

заложить основу для усвоения текстовой информации, корригировать и 

развивать речевые умения, воспитывать читательскую самостоятельность. 

Коррекционно-развивающий принцип предусматривает развитие всех сторон 

речи, мыслительных процессов, повышение познавательной активности 

преодоление специфических трудностей чтения. Важным для развития связной 

речи учащихся с ТНР является «словесное рисование», составление устных 

описаний природы, наблюдение, что способствует формированию образного 

мышления. Осознанию текста помогает словарная работа. Развитие творческой 

деятельности  предусматривает систематическую работу по 

усовершенствованию понимание прочитанного.   

Развитие на уроках чтения предусматривает работу над четким 

произношением всех звуков русской речи. Существенным компонентом техники 
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чтения является его выразительность, осознание прочитанного. На начальном 

этапе обучение чтению понимание прочитанного отстает от техники чтения. 

Чтение младших школьников отличается монотонностью, невыразительностью, 

поэтому необходимо сочетать работу по чтению с отработкой правильного 

произношения.   

Чтобы учащиеся прочитали текст наизусть требуется больше времени на 

подготовку и запоминание материала.   

Коррекционная направленность обучение чтению предусматривает также 

повышение общего развития. Осуществляется развитие путем постановки 

вопросов о значении отдельных слов, предложений. В одних случаях вопроса 

задаются по ходу текста, а в других случаях целесообразно задавать вопросы от 

тех предложений, в которых заключается основная мысль. Такая вариативность 

постановки вопросов готовить ребенка к выборочному чтению, пересказу 

прочитанного по вопросам учителя.    

   

     

   

2.3.Математика   

Планируемые  результаты освоения предмета «Математика» во 2-м классе   

Обучающийся научится   Обучающийся получит возможность 

научиться (с помощью  учителя):   

Числа и величины   
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Второклассник научится:   

– читать и записывать любое изученное 

число;   

– определять место каждого из 

изученных чисел в натуральном ряду и 

устанавливать отношения между числами;  – 

группировать числа по указанному или 

самостоятельно установленному признаку; – 

устанавливать закономерность ряда чисел и 

дополнять его в соответствии с этой 

закономерностью;   

– называть  первые  три 

 разряда 

натуральных чисел;   

– представлять  двузначные  и 

трехзначные числа в виде суммы разрядных 

слагаемых;   

– дополнять запись числовых равенств и 

неравенств в соответствии с заданием;   

– использовать единицу измерения массы 

(килограмм) и единицу вместимости (литр);   

– использовать единицы измерения 

времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год) и соотношения между ними: 60 мин = 1 

ч, 24  ч = 1 сут., 7 сут. = 1 нед., 12 мес. = 1 год;   

– определять массу с помощью весов и 

гирь; – определять время суток по часам;   

– решать несложные задачи на 

определение времени протекания действия.   

Второклассник на  

помощи учителя): 

–   
 разным основания 

– записыва 

использованием  

 нумерации;   
–  

измерения 

случая; –   

  

времени.   

  

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 получит   возможность  

   
овать изучен 

   

числа от 1  до  римской   39  

с письменной   
аиболее удоб 

ичины для   
конкретного  

пользовать р 

о и того же м 

Арифметические действия       
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Второклассник научится:   

– складывать и вычитать однозначные и 

двузначные числа на основе использования 

таблицы сложения, выполняя записи в  
строку или в столбик;   

– использовать знаки и термины, 

связанные с действиями умножения и 

деления;   

– выполнять умножение и деление в 

пределах табличных случаев на основе 

использования таблицы умножения;   

– устанавливать порядок выполнения 

действий в сложных выражениях без скобок 

и 

Второклассник   получит   

 возможность научиться:   

– выполнять сложение и вычитание величин 

(длины, массы, вместимости,  времени);   

– использовать переместительное и  

сочетательное свойства сложения и  

свойства вычитания для рационализации 

 вычислений;   

– применять переместительное свойство 

умножения для удобства  вычислений;   

– составлять  уравнения   по   тексту,   

со скобками, содержащих действия одной 

или разных ступеней;    
–  находить  значения  сложных 

выражений,   

содержащих 2–3 действия;   

 таблице, закономерности;   

– проверять правильность выполнения  

различных заданий с помощью вычислений.   

   

  

– использовать   термины:  

 уравнение,   

решение уравнения, корень уравнения;   

– решать простые уравнения на 

нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого, множителя, 

делимого и делителя различными способами.   

   

Работа с текстовыми задачами   
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Второклассник научится:   

– выделять в задаче условие, вопрос, 

данные, искомое;   

– дополнять текст до задачи на основе 

знаний о структуре задачи;   

– выполнять   краткую   запись  

 задачи,   

используя условные знаки;   

– выбирать и обосновывать выбор 

действий для решения задач, содержащих 

отношения «больше в …», «меньше в …», 

задач на расчет стоимости (цена, количество, 

стоимость), на нахождение промежутка 

времени (начало, конец, продолжительность 

события);   

– решать простые задачи на выполнение 

четырех арифметических действий;   

– составлять задачу по рисунку, краткой 

записи, схеме, числовому выражению.   

Второклассник   получит  

 возможность научиться:   

– составлять задачи, обратные для  

данной простой задачи;   

– находить способ решения составной 

задачи с помощью рассуждений от вопроса;  

– проверять  правильность 

предложенной краткой записи задачи (в 1–2 

действия);   

– выбирать правильное решение или 

правильный ответ задачи из предложенных 

(для задач в 1–2 действия).   

– составлять задачи, обратные для  

данной составной задачи;   

– проверять  правильность  и 

исправлять  (в  случае 

 необходимости) предложенную 

краткую запись задачи (в форме схемы, 

чертежа, таблицы);   

– сравнивать и проверять правильность 

предложенных решений или ответов задачи 

(для задач в 2–3 действия).   

 

 - решать составные (в 2 действия) задачи   

Пространственные отношения. Геометрические фигуры   
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  Второклассник научится: Второклассник   получит   возможность  

– чертить на клетчатой бумаге квадрат и научиться:   

прямоугольник с заданными сторонами; – распознавать цилиндр, конус, пирамиду и 

– определять вид треугольника по различные виды призм: треугольную, содержащимся 

в нем углам четырехугольную и т.д.   

(прямоугольный, тупоугольный, – использовать термины: грань, ребро, 

остроугольный) или соотношению сторон основание, вершина, высота; 

треугольника (равносторонний, – находить фигуры на поверхности равнобедренный, 

разносторонний); пространственных тел и называть их.   

– сравнивать пространственные тела одного наименования (кубы, шары) по 

разным основаниям (цвет, размер, материал и т.д.).   

   

Геометрические величины   

Второклассник научится:   

– находить длину ломаной и периметр 

произвольного многоугольника;   

– использовать при решении задач 

формулы для нахождения периметра  

квадрата, прямоугольника;   

Второклассник   получит  

 возможность научиться:   

– выбирать удобные единицы измерения 

длины, периметра для конкретных случаев.   

   

– использовать единицы измерения длины: 

миллиметр, сантиметр, дециметр, метр и 

соотношения между ними: 10 мм =1 см, 10 

см = 1 дм, 10 дм = 1 м,100 мм = 1 дм, 100 см 

= 1 м.   

  

Работа с информацией   

Второклассник научится:   

– заполнять простейшие таблицы по  

результатам выполнения практической  

работы, по рисунку;   

– читать простейшие столбчатые и 

линейные диаграммы.   

Второклассник   получит  

 возможность научиться:   

– устанавливать  закономерность 

расположения данных в строках и столбцах 

таблицы,  заполнять  таблицу  в 

соответствии с установленной  
закономерностью;   

– понимать информацию, заключенную 

в таблице, схеме, диаграмме и представлять 

ее в виде текста (устного или письменного), 

числового выражения,  уравнения;   

– выполнять  задания  в 

 тестовой  

форме с выбором ответа;   

– выполнять действия по алгоритму; 

проверять правильность готового 

алгоритма, дополнять незавершенный  

алгоритм;   

– строить простейшие высказывания с 

использованием логических связок «если .., то 

…», «верно / неверно, что …»;   



                                                                             50   

– составлять схему рассуждений в 

текстовой задаче от вопроса.   

   

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА Числа 

и операции над ними.  Числа 

от 1 до 100. Нумерация (16ч)   

• Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. 

Модели двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных 

чисел, их последовательность. Представление двузначного числа в виде 

суммы разрядных слагаемых.   

• Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и 

разряд единиц, их место в записи чисел.  Сложение и вычитание 

чисел.(70ч)   

• Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и 

вычитания   

• Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения 

компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных 

вычислений.   

• Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями.   

• Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах   

100.   
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• Алгоритмы сложения и вычитания. Умножение и деление чисел.(39ч)   

• Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление 

числа в виде суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. 

Переместительное свойство умножения.   

• Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица 

умножения и деления однозначных чисел.  Величины и их измерение.   

• Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами 

измерения длины.   

• Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и 

превращение).   

• Периметр  многоугольника.  Формулы  периметра  квадрата   и 

прямоугольника.   

• Цена, количество и стоимость товара.   

• Время. Единица времени – час.   

Текстовые задачи.   

• Простые   и составные текстовые задачи, при решении которых 

используется:   

• а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления;   

• в) разностное сравнение; Элементы геометрии.   

• Обозначение геометрических фигур буквами.   

• Острые и тупые углы.   

• Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части.  

Элементы алгебры.   

• Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений 

вида а ± 5; 4 – а; при заданных числовых значениях переменной.    

• Использование скобок для обозначения последовательности действий. 

Порядок действий в выражениях, содержащих два и более действия со 

скобками и без них.   

• Решение уравнений вида а ± х = b; х – а = b; а – х = b;  Занимательные и 

нестандартные задачи.   

• Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, 

математические фокусы.  • Задачи на разрезание и составление фигур. 

Задачи с палочками.   
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Тематическое планирование по разделам курса математики во 2 классе   

   

№   Наименование разделов и тем   Количество часов  

1.   «Числа от 1 до 100». «Нумерация»   16 часов   

2.   «Числа от 1 до 100». « Сложение и вычитание»    70 часов   

3.   «Числа от 1 до 100»  «Умножение и деление»    18 часов   

4.   Табличное умножение и деление.   21 часов   

5.   Итоговое повторение   11 часов   

   Итого   136 часов   

   

Коррекционно – развивающая работа   

По причине снижения способности запоминать, недостаточного развития 

всех видов памяти на уроках активно будут использованы зрительные опорные 

карточки. Для компенсации нарушений обучение будет проходить с опорой на 

предметно-практическую деятельность. Для усиления 

коррекционноразвивающей направленности курса в программу включены 

упражнения на выработку внимания, наблюдения, устного счёта; для коррекции 

мелкой моторики руки – различные задания графического характера.   

   

2.4. Окружающий мир   

Планируемые результаты освоения предмета «Окружающий мир» в 2-м 

классе   

Обучающийся научится:   

   

Обучающийся   получит  

 возможность научиться (с помощью учителя):   



                                                                             54   

различать государственные символы России; - 

объекты природы и предметы, созданные 

человеком;   

- неживую и живую природу;   

- дикорастущие и культурные растения;   

- диких и домашних животных; -  
насекомых, рыб, птиц, зверей; знать  правила 

поведения в природе; - основные сведения о 

своем городе ( селе); - виды транспорта;   

 различать некоторые охраняемые растения и 

животные;   

- знать основные стороны горизонта; - 

основные формы земной поверхности: 

равнины и горы;   

- основные виды естественных  

водоемов; знать  названия некоторых других 

городов   

России;   

- названия нескольких стран мира.   

-устройство и назначение компаса   

- наиболее распространенные  

профессии;   

- строение тела человека;   

- правила личной гигиены;   

- особенности охраны здоровья в разные 

времена года;   

- правила безопасного поведения на  

улице, в быту, на воде,  при 

контактах с людьми;   

- основные формы приветствия, 

просьбы, благодарности, извинения, 

прощения;   

- культуру   поведения   в  

 общественных местах;   

- основные виды естественных  

водоемов;   

- названия нашей страны и ее столицы;   

   

   

   

Основное содержание программы по окружающему миру   

Где мы живем    

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, 

название нашего города (села), что мы называем родным краем (район, область 

и т. д.). Флаг, герб, гимн России.   

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это 

окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что 

сделано и построено руками людей. Наше отношение к окружающему.   

Экскурсия:  Что нас окружает?   
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Природа    

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и 

света для всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое 

погода.   

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о 

зодиакальных созвездиях.   

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют 

богатства земных кладовых.   

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение 

воздуха и воды. Защита воздуха и воды от загрязнения.   

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные 

признаки. Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за 

ними.   

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их 

существенные признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого 

уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними питомцами.   

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические  связи  

между растениями  и  животными: растения – пища   и   укрытие   для   животных;   

животные – распространители  плодов  и  семян растений  (изучается по 

усмотрению учителя).   

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, 

обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная 

охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана 

растений и животных своего края. Правила поведения в природе.   

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными 

и мерами их охраны.   

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе.   

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, 

измерение температуры воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными 

породами и минералами. Свойства воды. Распознавание деревьев, кустарников и 

трав. Знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений.   

Приемы ухода за комнатными растениями.   

Жизнь города и села    

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения 

из истории.   

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на 

лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес.   

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля – составные части экономики, их 
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взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об отдельных 

производственных процессах, например от глиняного карьера до керамических 

изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению 

учителя).   

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению 

учителя). Строительство в городе (селе).   

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; 

пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города.   

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя).   

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. д. 

(по выбору учителя).   

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, 

артиста, учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению 

учителя).  Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи 

в зимнем лесу.   

Экскурсии:   Зимние   изменения  в   природе.   Знакомство  

 с достопримечательностями родного города.   

Здоровье и безопасность    

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. 

Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, 

их предупреждение и лечение; поликлиника, больница и другие учреждения 

здравоохранения; специальности врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и 

др. (изучается по усмотрению учителя).   

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и 

безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств).   

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой 

техникой, острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность.   

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической 

безопасности: не купаться в загрязненных водоемах.   

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. 

Ориентация в опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек 

предлагает пойти с ним покататься на машине, открыть дверь в квартиру в 

отсутствие взрослых и т. д.   

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. Общение    

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между 

членами семьи. Имена и отчества родителей.   

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. 

Взаимоотношения мальчиков и девочек.   
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Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного 

разговора. Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом.   

Культура поведения в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.).   

Практическая  работа:  Отработка  основных  правил 

 этикета. Путешествия    

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение 

по компасу.   

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие 

водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки.   

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное 

отношение к природе весной и летом.   

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица   

России. Московский Кремль и другие достопримечательности столицы.  

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению 

учителя).   

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира.     Экскурсии:Весенние 

изменения в природе. Формы земной поверхности родного края. Водоемы 

родного края.  Практические работы:Определение сторон горизонта по 

компасу. Основные приемы чтения карты.   

Тематическое планирование «Окружающий мир»   

   

Темы   Кол-во часов   

Где мы живём    4ч   

Природа    20ч   

Жизнь города и села    10ч   

Здоровье и безопасность    9ч   

Общение    7ч   

Путешествия    18ч   

Итого   68 ч   

   

Коррекционно – развивающая работа:   
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- развитие артикуляционной моторики;   

-развитие высших психических функций;   

-коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;   

-развитие речи, владение техникой речи;   

-расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;   

-совершенствование связной речи;   

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.   

      

      

Раздел №3. Организационный.   

3.1 Учебный план    

Учебный план для обучающихся с ТНР (вариант 5.1.), включающий 

обязательные предметные области и учебные предметы составлен на основе:   

Закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской   

Федерации» (в редакции от 02.03.2016 года);   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской   

Федерации от 10.07.2015 г. № 26;   

• Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (утверждён приказом Минобрнауки России № 1598 от 15.12.2014 г.);   

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (одобрена решением федерального учебнометодического объединения 

по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15)   

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от   

13.12.2013);   

Учебный план обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант  5.1), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 
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распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам.   

Учебный план  АООП для детей с ТНР соответствует учебному плану ООП 

НОО.   

3.2. Система специальных условий реализации  АООП   

Одним из основных механизмов реализации АООП является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает:    

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного  

профиля;    

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития   

ребёнка;    

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка.    

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы 

организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это 

консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с ограниченными возможностями здоровья.    

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями 

и другими институтами общества).    

Социальное партнёрство включает:    

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями  здоровья;    

• сотрудничество с родительской общественностью;     ПМПК 

района (РМППК).    
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Психолого-педагогическое  сопровождение  обучающихся    с 

ограниченными возможностями здоровья    

Логопедическое сопровождение направлено на предупреждение и 

устранение нарушений письменной речи у обучающихся младших классов с 

учетом психофизиологических особенностей усвоения навыка письма и чтения 

детьми с ограниченными возможностями здоровья.    

Цель логопедической работы - комплексное воздействие на все стороны 

устной и письменной речи у обучающихся младших классов.    

Логопедическая работа направлена на решение следующих задач:    

1. Совершенствование  у  обучающихся  слухового  и  

зрительного внимания, слуховой и зрительной памяти, мышления.    

2. Развитие фонематического восприятия.    

3. Развитие процессов слухового и зрительного гнозиса, 

дифференциация артикуляторно и акустически сходных фонем.    

4. Закрепление четкой связи между звуком и буквой.    

5. Развитие процессов фонематического анализа и синтеза.    

6. Развитие процессов языкового анализа и синтеза на всех 

уровнях (слог, слово, предложение, текст).    

7. Развитие процессов зрительного гнозиса, дифференциация 

оптически сходных фонем.    

8. Обогащение лексического запаса.    

9. Развитие грамматического строя речи.    

10. Развитие связной речи.    

11. Развитие мелкой и ручной моторики.    

12. Развитие навыков само и взаимоконтроля, умение 

работать в коллективе.    

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья   

Цель психологического сопровождения обучающихся начальной школы 

сохранение и поддержание психологического здоровья учащихся.    

Задачи:    

- профилактика проблем, связанных с адаптацией;    

- содействие полноценному интеллектуальному и эмоциональному 

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

психологической помощи.    

  Сопровождение   социальным   педагогом   обучающихся   с  

ограниченными возможностями здоровья    

Целью работы социально-психологического сопровождения является 

обеспечение социально-психологической и педагогической поддержки 

дезадаптированных детей.  Задачи:    

1) создание  условий  для  совершенствования  возможностей  

обучающегося и его окружения в решении трудных жизненных ситуаций;    

2) создание условий для обеспечения соблюдения прав и законных 

интересов несовершеннолетних;    

3) реализация необходимых мер по воспитанию и развитию учащихся и 

получению ими основного общего образования;    

4) привлечение учащихся в общедоступные школьные и внешкольные 

кружки и спортивные секции, а также включение их в социально-полезную 

деятельность в соответствии с их потребностями, интересами и  возможностями;    

5) реализация существующих внутришкольных программ и методик, 

направленных на формирование здорового образа жизни, гармоничных 

отношений в семье, комфортного психологического климата в классе, 

разрешение конфликтных ситуаций, толерантного отношения к окружающим; 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;    

6) координация усилий педагогического коллектива для восстановления 

социального статуса учащихся, преодоления комплекса неполноценности;    

7) проведение мероприятий на сохранение и укрепление здоровья 

школьников;    

8) выявление обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

обучающихся, систематически пропускающих по неуважительной причине 

занятия в школе и обучающихся, склонных к правонарушениям и 

бродяжничеству; социально-незащищенных семей и семей, находящихся в 

социально-опасном положении;    

9) защита и охрана прав детей во взаимодействии с представителями 

социальных институтов.    

10) проведение постоянной разъяснительной работы по 

формированию ценностей «ответственного родительства» и устойчивых 

моделей воспитания детей без применения насилия в рамках внеклассных и 

внешкольных мероприятий; профилактика внутрисемейных конфликтов.  

Методы работы социального педагога:    



                                                                             62   

1. наблюдение в учебной и внеурочной деятельности;    

2. диагностика личностных особенностей обучающихся, семейной  

ситуации;    

3. изучение сферы потребностей и интересов обучающихся с целью 

вовлечения их в общедоступные школьные и внешкольные кружки и  

спортивные секции;    

4. коррекция  личностной   сферы   и   поведения  

 обучающихся,   

консультирование педагогов и родителей;    

5. индивидуальная и групповая профилактическая работа с обучающимися 

и родителями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации    

В рамках реализации АООП НОО ТНР Вариант 5.1. организовано рабочее 

пространство в классе, включая выбор парты и партнёра. Обучающийся с ТНР 

постоянно находится в зоне внимания педагогических работников.   

Организация временного режима обучения    

Временной режим образования обучающихся с ТНР (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закреплёнными 

нормативами (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15), приказы 

Минобрнауки России и др.), а также локальными актами учреждения: режим 

занятий, правила внутреннего распорядка, учебный график. Организация 

временного режима обучения детей с ТНР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности.    

Для профилактики переутомления обучающихся с ТНР в годовом 

календарном учебном плане предусматривается равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул.   

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся.  Обучение проходит в первую смену.   

Продолжительность учебного дня для конкретного ребёнка 

устанавливается учреждением с учётом особых образовательных потребностей 
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обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Распорядок учебного дня обучающихся с ТНР устанавливается с учётом их 

повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объём нагрузки по реализации АООП НОО, 

время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение 

потребностей обучающихся в двигательной активности). Обучение 

осуществляется по режиму продлённого дня с организацией прогулки, питания, 

необходимых оздоровительных мероприятий.   

Количество часов, отведённых на освоение обучающимися с ТНР учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели.   

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / 

уроки, а также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий.   

Обучение и воспитание происходит как в ходе занятий / уроков, так и во 

время внеурочной деятельности обучающегося в течение учебного дня.   

Учебные занятия начинаются в 8.30. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день: для обучающихся 2 классов – не более 5 

уроков.   
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