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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1.Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» начальное общее образование относится к основным 
образовательным программам (статья 12 Закона) и характеризует первый этап 
школьного обучения. Образовательная программа понимается в Законе «Об 
образовании в Российской Федерации» как комплекс основных характеристик 
образования (объём, содержание, планируемые результаты) и организационно-
педагогических условий, реализация которых обеспечивает успешность 
выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с ФГОС ОВЗ 
является обеспечение условий для индивидуального развития всех учащихся, в особенности 
тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения — детей с 
тяжёлыми нарушениями речи. 

Адаптированная программа для детей с тяжёлыми нарушениями речи — это 
комплексная программа, направленная на обеспечение коррекции недостатков развития детей 
с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) и оказание помощи детям этой категории в освоении 
образовательной  программы начального общего образования.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы являются:  
  Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31 мая 2021 года № 286; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 19декабря 2014 года №1598. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28.08.2020 №442. 

 - Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20, утвержденные 
постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 
28.   

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования  обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.  

 Устав школы. 
 

Цель и задачи реализации адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Целями реализации программы являются: 
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 Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого  
гражданина  РФ, на получение качественного образования, включающего 
обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

 Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 
планируемых результатов начального общего образования, отражённых 
в обновленном ФГОС НОО. Цель реализации АООП НОО  обучающихся  с  ЗПР 
—  обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

 Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника 
с учётом его потребностей, возможностей и стремления к 
самореализации. 

 Возможность для педагогического коллектива проявить своё 
педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно 
участвовать в создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

Задачи программы: 
 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  Программы,  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 в её индивидуальности, самобытности, уникальности 
и неповторимости;  

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  
 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 с использованием 
системы секций и кружков,  проведении 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 (города, района).  

 
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие 

принципы: 
 принципы государственной политики РФ в области образования  (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 
Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 
образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 
подготовки обучающихся;   
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 принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования 
базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, 
содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в начальной 
школе; 

 принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 
обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 
деятельности, предусматривает механизмы формирования всех 
компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные 
операции, контроль и самоконтроль); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей;  
 принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  
 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 
развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

 принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает 
связь и динамику в формировании знаний, умений и способов 
деятельности между этапами начального образования, а также успешную 
адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы 
между их обучением и развитием на начальном и основном этапах 
школьного обучения; 

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 
содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной 
области»;  

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 
овладения обучающимися  с задержкой психического развития  всеми видами 
доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 
нормативным поведением;    

 принцип переноса  усвоенных  знаний,  умений,  и навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации,  в  различные жизненные ситуации, 
что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 
деятельности в реальном мире;  

 принцип сотрудничества с семьей;  
 принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, 
направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и 
познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного 
отношения к действительности; 

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 
деятельности не используются технологии, которые могут нанести вред 
физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет 
использования здоровьесберегающих педагогических технологий. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены дифференцированный,  
деятельностный  и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР 
предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 
определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений 
формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 
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возможностям освоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с 
дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требованиями к: 

структуре образовательной программы; 
условиям реализации образовательной программы;  
результатам образования. 
Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 
развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 
вариативных образовательных  материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 
коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером 
организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 
обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР  
реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 
областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 
деятельности и поведения; 

создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР на 
основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих 
продолжить образование на следующей ступени, но и социальной компетенции, 
составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 
детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение 
доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-
ориентированные, проблемно-поискового характера.  

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 
представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового характера, 
которая используется как средство общения. Системность предполагает не механическую 
связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми 
единицами одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и 
реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 
(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на 
всех этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР 
является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 
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В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР 
реализация системного подхода обеспечивает: 

тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 
предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 
процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и 
коррекционно-развивающей области; 

реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого 
взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-
оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

 
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 
Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 
сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. 
Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 
фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 
заикания; ринолалия), обучающихся  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 обучающихся 
с нарушениями чтения и письма.  

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на 
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных 
мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися программы 
коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с 
ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-
логопеда с учителем начальных классов с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся. 

 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается 
нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие 
дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов 
формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-
артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне вариативна 
и может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками 
простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее 
нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 
способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 
родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 
фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении 
звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением 
формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 
звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 
обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством 
ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 



7 
 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 
остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 
компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных 
нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в 
различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так 
и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая 
дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 
свидетельствующее о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия 
фонем и являющееся важным показателем незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 
Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 
названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся 
склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие 
оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 
ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи 
обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. 
Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и антонимических 
отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 
словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 
речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее 
частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся 
преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных 
аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки однокоренных 
слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на 
качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 
проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. В 
грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 
грамматических форм слова. Особую сложность для обучающихся представляют конструкции 
с придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С 
одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 
непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 
сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, 
особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 
нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 
пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 
заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из 
своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества 
используются, в основном, простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 
нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 
ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 
недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих 
процессы чтения и письма в норме. 

 
Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР относятся:  
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 выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 
специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 
обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

 организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением 
перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов 
дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на 
нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 
общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 
обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 
как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и 
специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической 
работы; 

 создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 
функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на 
основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми 
нарушениями и коррекции этих нарушений;  

 координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 
процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

  получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 
минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 
нервной деятельности, соматического здоровья; 

 возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 
содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом 
необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных 
навыков учащихся; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 
содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 
использования соответствующих методик и технологий; 

 индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 
разных категорий обучающихся с ТНР; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 
развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

 применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 
специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 
средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия 
на речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 
показаний; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 
максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 
контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 
стратегии и тактики; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 
коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений 
с родителями. 
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1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися  
с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
Самым  общим  результатом  освоения  АООП  НОО  обучающихся  с  ТНР должно стать 
полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения обучающимися с ТНР 
АООП НОО соответствуют ФГОС НОО.  

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.  

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 
понятиями.  

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования должны отражать:  
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою  
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей 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 эмоционально-нравственной  
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 основной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать:  
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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; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;  
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и  
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  
8) 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;  
9) 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; 
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,  
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
11) 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;  
12) 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;  
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и  
сотрудничества;  
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и  
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими  
существенные связи и отношения между объектами и процессами;  
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета.  

Для оценки предметных результатов применяются следующие критерии: 
знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 
изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и 
понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или 
алгоритмов. 
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Обобщённый критерий «применение» включает: использование изучаемого 
материала при решении учебных задач, различающихся сложностью 
предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий 
и операций, степенью проработанности в учебном процессе; использование 
специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 
получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию 
при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, 
учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 
приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных 
проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских 
умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим 
работником в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой 
оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе 
внутришкольного мониторинга. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в 
себя конкретные учебные предметы, должны отражать:  
 Русский язык и литературное чтение. 

Русский язык.  
1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовнонравственных ценностей 
народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского 
языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка 
как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 
человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 
представлений о нормах современного русского литературного языка: 

 аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 
воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять 
основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста 
путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

 говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного 
общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму 
речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; 
отвечать на вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в 
соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного 
и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); 
соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

 чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 
предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 
материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать 
простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 
анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

 письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного 
общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии 
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с изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты 
(сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных 
произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать 
словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: 
фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 
языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 
речевого этикета. 

Литературное чтение.  
1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества; 
2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 
3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 
4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 
5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 
стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 
устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 
загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, 
рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; 
композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства 
художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 
позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 
жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 
эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 
слушателями). 
Иностранный язык: 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» должны быть 
ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и 
реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной 
компетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и должны 
обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 
содержания речи: Мир моего «я». Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и 
страна/страны изучаемого языка: 

 говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 
этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог- расспрос) объемом 4-5 фраз 
со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и 
(или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в 
стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 
(описание/характеристика, повествование) объемом 4-5 фраз с вербальными и (или) 
невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основное 
содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, 
в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 
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 аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 
одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 
содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, 
построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 
фактического характера в прослушанном тексте; 

 смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты 
объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила 
чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных 
и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные 
незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, 
главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую 
информацию фактического характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты 
(простые таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

 письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с 
указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 
изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с 
опорой на предъявленный педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных коммуникативных 
типов предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 
сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать 
правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в 
повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); 
графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого языка); 
орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками 
(использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 
апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, 
ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в 
устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и 
употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и 
морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и 
страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших 
произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою 
страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, 
в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках 
изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой 
тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, 
получения информации из источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в том 
числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и 
согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной 
деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление 
взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 
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10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 
 использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке 
 (выбирать источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность 

информации для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать 
таблицы для представления информации; соблюдать правила информационной безопасности 
в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

 знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 
элементарном бытовом общении на иностранном языке. 
 Математика и информатика:  

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о десятичном 
принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный 
результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и 
выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью 
чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение 
простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 
(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и 
практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие 
алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных 
ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вывод, 
правило), строить логические рассуждения (однодвухшаговые) с использованием связок 
«если ..., то ...», «и», «все», «некоторые»; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 
(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения 
извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые 
формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических 
задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, 
процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в том 
числе в сфере личных и семейных финансов. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир):  
1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах 
единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой 
природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия 
решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и 
массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного 
края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в 
России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего 
России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и 
явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на 
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материале о природе и культуре родного края); 
6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе практические 

задачи; 
7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов 
Организации и сети Интернет, получения информации из источников в современной 
информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений в 
окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с 
использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и 
следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов 
наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил 
безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности 
разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети 
Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 
финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 
стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 
поведения. 
«Основы религиозных культур и светской этики»  

По учебному модулю «Основы православной культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 
этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 
них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 
православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 
(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с 
историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их содержание; 
6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей православных 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 
личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 
православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 
обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 
на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», «прощение», 
«дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 
сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 
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13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 
унижения человеческого достоинства. 
По учебному модулю «Основы иудейской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 
этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 
них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы иудейской 
культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 
(иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения 
и развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содержание; 
6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудейских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 
личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния иудейской 
традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 
обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 
на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», «прощение», 
«дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 
сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 
унижения человеческого достоинства. 
По учебному модулю «Основы буддийской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного развития, роли 
в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 
них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 
буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 
(буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения 
и развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содержание; 
6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей буддийских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 
личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния буддийской 
традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 
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оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 
обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 
на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», «прощение», 
«дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 
сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 
унижения человеческого достоинства. 
По учебному модулю «Основы исламской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 
этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 
них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы исламской 
культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (ислама), 
называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержание; 
6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей исламских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 
личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния исламской 
традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 
обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 
на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», «прощение», 
«дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 
сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 
унижения человеческого достоинства. 
По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 
этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 
них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 
нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений традиционных 
религий народов России, называть имена их основателей и основные события, связанные с 
историей их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение кратко 
описывать их содержание; 
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6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых 
сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 
как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 
личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 
религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 
обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 
на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», «прощение», 
«дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 
сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 
унижения человеческого достоинства. 
По учебному модулю «Основы светской этики»: 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий для 
нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 
них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в 
обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 
совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, 
основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 
свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами 
российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нравственности в 
жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, 
нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 
на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», «прощение», 
«дружелюбие»; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 
сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждать 
любые случаи унижения человеческого достоинства. 
Искусство  

Изобразительное искусство:  
1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и 

средств художественной выразительности изобразительного искусства; 
2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 
3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 
4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 
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5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России; 
6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации. 
Музыка:  

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 
2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать 

звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 
3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 
4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 

Технология 
1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 
2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 
3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 
4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении 

учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с 
использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 
предметно-преобразующей деятельности. 
Физическая культура 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 
социализации;  
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);  
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,  
величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 
показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости).  

Основная образовательная Программа поддерживается Программой коррекционной 
работы. Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны 
соответствовать требованиями ФГОС НОО, которые дополняются группой специальных 
требований. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной 
речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 
 отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное 

произнесение звука;  
 умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов 

как изолированных, так и в условиях контекста;  
 правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи;  
 умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 
 умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического 

ударения, интонационной интенсивности;  
 минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 
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 умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и 
слова; практическое владение основными закономерностями грамматического и 
лексического строя речи;  

 сформированность лексической системности; 
 умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 
 овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование;  
 владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 

выполняющей коммуникативную функцию;  
 сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом;  
 сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой 
коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма);  

 позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли языка в 
коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны отражать: 
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, 
понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских 
препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение; 
умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 
возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; 
умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом 
фраз и определений для обозначения возникшей проблемы;  

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 
прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об 
устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, 
отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, 
бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 
умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 
общей коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в 
совместной деятельности; стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении 
праздника; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и 
проведении праздника; 

 овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 
выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; умение 
корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение 
поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать 
информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции 
речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 
соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая 
мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, 
вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; 
умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию 
как средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии 
коммуникативной функции речи; 

 дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения ребёнка 
с точки зрения  опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность 
прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и 
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определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их 
значением; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нем; умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями 
жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 
основе наблюдений и практического экспериментирования; умение устанавливать 
взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, 
соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, 
понимание собственной результативности; прогресс в развитии познавательной функции 
речи;  

 дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 
принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных 
ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в школе,  
незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного запаса фраз и 
определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного 
социального статуса; представления о вариативности социальных отношений; готовность 
к участию в различных видах социального взаимодействия; овладение средствами 
межличностного взаимодействия; умение адекватно использовать принятые в окружении 
обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои чувства в процессе 
моделирования социальных отношений; прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 
потребностями обучающихся. 

 
1.3.Система оценки достижения обучающимися  

с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов освоения  
адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО соответствует ФГОС НОО. 
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО позволяет вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 
в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 
АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ТНР планируемых 
результатов освоения программы коррекционной работы в поддержке освоения АООП НОО, 
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, 
успешность в развитии различных видов деятельности.  

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 
освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, 
оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического 
воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением 
базового объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ТНР являются оценка образовательных 
достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 
педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 
развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 
АООП НОО призвана решить следующие задачи: 
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• закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 
• ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 
предметов и формирование универсальных учебных действий; 
• обеспечивать комплексный подход к оценке результатовосвоения АООП НОО, 
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 
• предусматривать оценку достижений обучающихся с ТНР и оценку эффективности 
деятельности образовательного учреждения; 
• позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с ТНР и 
развития жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с ТНР в овладении АООП НОО являются 
значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 
осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 
• дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 
• динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 
социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 
• единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 
образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 
обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 
формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 
осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
обучающихся с ТНР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 
сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.  

Оценка достижений обучающихся в освоении содержания АООП НОО ориентирована 
на представленный в Стандарте перечень планируемых результатов. В соответствии с 
требования ФГОС НОО обучающихся с ТНР оценке подлежат личностные, метапредметные и 
предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач 
и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 
различных средах. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых,  в  ходе мониторинговых 
исследований специалистами, работающими в школе и обладающими необходимой 
компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности. Вторым 
методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 
программе является оценка  личностного прогресса ученика с помощью портфолио.  

Портфолио ученика начальной школы. 
Портфолио— это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:   
- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;   
- поощрять их активность и самостоятельность,  расширять  возможности обучения и 
самообучения;   
- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в т.ч. самооценочной) деятельности 
обучающихся;   
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- формировать умение учиться  —  ставить цели, планировать и организовывать  собственную 
учебную деятельность.   

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые 
демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 
Портфолио является оптимальным способом организации текущей системы оценки. В состав 
портфеля  достижений включаются результаты, достигнутые учеником в ходе учебной 
деятельности и в других формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 
физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 
повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 
достижения планируемых результатов начального общего образования, включаются 
следующие материалы:   
1.  Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 
учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися 
занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной организации.  

Обязательной составляющей портфеля достижений являются  материалы стартовой 
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 
предметам.   

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы  их  совокупность 
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 
высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:  
–  по русскому, родному языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 
изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 
монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 
«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и  т.  п.;  
– по математике —  математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 
записи решения учебно - познавательных  и учебно - практических задач, математические 
модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 
доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 
рефлексии и  т.  п.;  
– по окружающему миру —  дневники наблюдений, оформленные результаты мини - 
исследований и мини - проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы,  
материалы  самоанализа  и  рефлексии  и т. п.;  
– по предметам эстетического цикла —  аудиозаписи, фото-  и видеоизображения примеров 
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации 
на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 
высказываний - описаний, материалы самоанализа и рефлексии и  т.  п.;  
– по технологии —  фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 
аудиозаписи монологических высказываний - описаний, продукты собственного творчества, 
материалы самоанализа и рефлексии и  т.  п.;  
– по физкультуре —  видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 
наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 
комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и  т.  п. 
2.  Систематизированные материалы наблюдений  (оценочные листы, материалы и листы 
наблюдений и  т.  п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 
которые ведут учителя начальных классов (выступающие  и в роли учителя - предметника, и в 
роли классного руководителя), иные учителя - предметники, школьный психолог, организатор 
воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений.  
3.  Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой 
деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 
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концертах, спортивных мероприятиях, поделки и  др. Основное требование, предъявляемое к 
этим материалам, —  отражение в них степени достижения планируемых  
результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 
образования.  

По результатам оценки, которая формируется на основе  материалов портфеля 
достижений, делаются выводы:  
1)  о сформированности у обучающегося  универсальных и предметных способов действий, а 
также  опорной  системы  знаний,  обеспечивающих  ему возможность продолжения 
образования в основной школе;  
2)  о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно - познавательных и учебно - 
практических задач;  
3)  об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно - 
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 
межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 
готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося 
с ТНР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными 
учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 
управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с РАС к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

 
 
Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и 
измерен в следующих основных формах: 
• достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 
сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 
• достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 
основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 
учебно¬практических задач средствами учебных предметов; 
• достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 
комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися с ТНР знания и умения, 
специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Оценка этой группы результатов начинается со второго класса, т. е. в тот период, когда у 
обучающихся уже сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. 
Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 
организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 классах целесообразно всячески поощрять и стимулировать 
работу обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не является 
принципиально важным, насколько обучающийся с ТНР продвигается в освоении того или 
иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является 
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появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 
способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 
контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с 
учителем и одноклассниками. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 
предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

При этом он имеет право на  прохождение текущей, промежуточной и государственной 
итоговой аттестации не только в общей, но и в иных формах. Контрольные задания, при 
необходимости, могут быть представлены ребенку в форме наиболее удобной для него. 
Выбор одного из нескольких предложенных вариантов ответа может быть затруднителен 
такому ребенку даже при знании им правильного ответа. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 
Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с ТНР 

определяется требованиями ФГОС НОО к личностным, метапредметным и предметным 
результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся с ТНР: способов 
деятельности, применяемых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении 
проблем в реальных жизненных ситуациях; формирование основ гражданской идентичности 
личности, ее ценностно-смысловой сферы; развитие умения учиться. 

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 ступеней 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.   
Задачи программы:  

  установление ценностных ориентиров начального образования для обучающихся с 
ТНР; 

 овладение обучающимися с ТНР комплексом учебных действий, составляющих 
операциональный компонент учебной деятельности; 

 формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные и 
учебные мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные  операции); 

 определение состава и характеристики универсальных учебных действий; 
 выявление в содержании предметных областей  универсальных учебных действий  и  

определение условий их формирования в образовательном процессе и жизненно 
важных ситуациях; 

 формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

У обучающихся с ТНР формируются личностные, регулятивные, познавательные 
(общеучебные, логические), коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
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принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности: целеполагание (постановка учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё 
неизвестно); 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 сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона); коррекцию (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, 
товарищами); оценку (выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения, оценка результатов работы); 
саморегуляцию (способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к выбору в 
ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий).  

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные и 
логические универсальные учебные действия.  

Формируя общеучебные универсальные действия, обучающихся с ТНР учат 
самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; осуществлять поиск и отбор 
необходимой информации, в том числе с использованием общедоступных в начальной школе 
инструментов информационных и коммуникационных технологий и источников информации; 
структурировать знания; осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 
письменной формах; выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости 
от конкретных условий; осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и 
оценку процесса и результатов деятельности; владеть приемами и видами смыслового чтения 
в зависимости от цели и характера текста (художественный, научный, публицистический и 
т.д.); формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритм деятельности при 
решении задач творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-
символические действия. Программой предусматривается формирование таких знаково-
символических действий, как моделирование (преобразование объекта из чувственной формы 
в модель, в которой выделены существенные характеристики объекта) и преобразование 
модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

Овладение логическими универсальными действиями способствует 
совершенствованию у обучающихся с ТНР умений осуществлять основные мыслительные 
операции (анализ, синтез, сериация, классификация, установление причинно-следственных 
связей и т.д.) и на этой основе делать умозаключения, выдвигать гипотезы и доказывать их.  

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; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Формируя коммуникативные универсальные учебные действия, обучающихся с ТНР 
учат планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определяя его цели, 
функции участников, способы взаимодействия; разрешать конфликты, выявляя, 
идентифицируя проблему, осуществляя поиск и оценку альтернативных способов разрешения 
конфликта, принятие решения и его реализацию; управлять поведением партнёра; уметь с 
достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; владеть монологической и диалогической формами речи в 
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соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современными 
средствами коммуникации.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Они носят метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 
регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее предметного содержания.  

Формирование универсальных учебных действий реализуется в ходе изучения системы 
учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

Каждый учебный предмет и коррекционный курс в зависимости от предметного 
содержания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 
раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает 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 знаково-символических действий - замещения (например, звука 
буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 
преобразования модели (видоизменения слова). Усвоение универсальных учебных действий 
на уроках русского языка создаёт условия для формирования языкового чувства как 
результата ориентировки ребёнка в морфологической и синтаксической структуре языка и 
обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 
обобщающую и планирующую функции. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование следующих 
универсальных учебных действий: 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 
источниках для решения учебных задач; 

 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 
тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

 стремление к более точному выражению собственных мыслей;  
 умение задавать вопросы. 

Учебный предмет «Литературное чтение», приоритетной целью которого является 
формирование читательской компетентности обучающихся с ТНР, обеспечивает 
формирование следующих универсальных учебных действий: 

 овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением; 
 умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 
 умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 
 умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 
 умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации; 
 умение выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для 

понимания и получения информации; 
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 овладение представлениями о мире, российской истории и культуре, первоначальных 
эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, нравственности. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формирование коммуникативной 
культуры обучающихся, способствует их общему речевому развитию, расширению кругозора 
и воспитанию. При изучении иностранного языка развиваются следующие универсальные 
учебные действия: 

 способность работать с текстом, опираясь на умения, 
 приобретённые на уроках родного языка (прогнозирование содержания текста по 

заголовку, данным к тексту рисункам, списывание текста, выписывание отдельных 
слов и предложений из текста и т.п.); 

 овладение разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 овладение общеречевыми коммуникативными умениями, 
 например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 

беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 
 умение осуществлять самоконтроль, самооценку; 
 умение самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 
Учебный предмет «Математика» является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических. При изучении 
математики формируются следующие универсальные учебные действия: 

 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 
характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения 
объектов окружающего мира; 

 умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику 
решения практической и учебной задачи; 

 умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 
планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Учебный предмет «Окружающий мир» помогает обучающимся в овладении практико-
ориентированными знаниями для развития экологической и культурологической грамотности 
и соответствующих ей компетенций. При изучении учебного предмета «Окружающий мир» 
развиваются следующие универсальные учебные действия: 

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 
окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

 способность осуществлять информационный поиск для решения учебных задач; 
 осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 
 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 
 умение наблюдать и исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события 
культуры, истории общества. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает 
формирование у обучающихся мотивации к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 
мировоззрений. При изучении учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 
этики» формируются следующие универсальные учебные действия: 
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 умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; 
ориентироваться в основных исторических событиях своего народа и России и ощущать 
чувство гордости за славу и достижения своего народа и России; 

 умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 
региона; 

 владение нормами и правилами взаимоотношений человека с другими людьми, 
социальными группами и сообществами. 

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется 
нацеленностью этого предмета на развитие творческих способностей и потенциала 
обучающегося с ТНР, формирование ассоциативно образного пространственного мышления, 
интуиции. У обучающихся развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, 
их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами, 
развивающими рационально логический тип мышления, изобразительное искусство 
направлено в основном на формирование эмоционально образного, художественного типа 
мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей 
личности. Сформированность универсальных учебных действий при освоении 
изобразительного искусства проявляется в: 

 умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в окружающей 
жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 
выразительных средств произведений искусства; 

 активном использовании языка изобразительного искусства и различных 
художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 
(литературного чтения, окружающего мира, родного языка и др.); 

 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 
художественно эстетическим содержанием; 

 умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, 
выбирать средства для реализации художественного замысла; 

 способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 
собственной и одноклассников. 

Важнейшей особенностью учебного предмета «Технология» является то, что 
реализуемая на уроках продуктивная предметная деятельность является основой 
формирования познавательных способностей обучающихся с ТНР, стремления активно 
познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 
уважительно относиться к ним. На уроках технологии все элементы учебной деятельности 
(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение 
распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать 
практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в 
наглядном виде и тем самым становятся более понятными для обучающихся. Поэтому они 
являются опорными для формирования всей системы универсальных учебных действий у 
обучающихся с ТНР и обеспечивают: 

 организацию обучающимися своей учебной деятельности (целеполагание, 
планирование, прогнозирование, контроль, коррекция плана и способа действия, 
оценка результата работы); 

 развитие умений осуществлять программу спланированной деятельности; 
 развитие умений выбирать наиболее эффективные и рациональные способы своей 

работы; 
 формирование умений самостоятельно создавать алгоритм деятельности при 

решении практических задач; 
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 развитие умений создавать и преобразовывать модели, отражающие разнообразные 
виды технологической деятельности; 

 развитие основных мыслительных операций; 
 эффективное сотрудничество с учителем и сверстниками в процессе выполнения 

трудовых операций; 
 саморазвитие и развитие личности в процессе творческой предметной деятельности.  

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает:  
  в области личностных универсальных учебных действий формирование: основ 

общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 
достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи 
тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие 
мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе умения 
мобилизовать свои личностные и физические ресурсы; освоение правил здорового и 
безопасного образа жизни; 

 в области регулятивных универсальных учебных действий: развитие умений 
планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных универсальных учебных действий: развитие 
взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничество и кооперацию (в командных 
видах спорта - формирование умений планировать общую цель и пути её достижения; 
договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 
ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 
осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 
общего результата). 

Учащиеся с ТНР, которые начинают заниматься в школе, имеют ряд речевых и 
психологических особенностей, затрудняющих формирование у них УУД. Речевые 
особенности являются следствием недостаточной сформированности лексико-
грамматических средств языка, и к ним можно отнести: недостаточное понимание  учебных 
заданий, инструкций; трудности овладения учебными понятиями и терминами; трудности 
формирования собственных мыслей в процессе учебной работы; недостаточное развитие 
связной речи. Недостаточная сформированность психологических предпосылок 
(неустойчивое внимание, низкая способность к переключению, недостаточное развитие 
словесно-логического мышления) препятствует формированию учебных умений 
(планирование предстоящей работы; определение путей и средств достижения учебной цели; 
контролирование деятельности; умение работать в определённом темпе). Исходя из данных 
особенностей детей с ТНР, перед учителем-логопедом наряду с задачей формирования 
предпосылок к полноценному усвоению общеобразовательной программы по русскому языку 
встаёт задача развития предпосылок к овладению полноценными навыками учебной 
деятельности и формирования этих учебных умений.  

Методические приёмы для формирования УУД на логопедических занятиях. 
на логопедических занятиях применяются следующие технологии: 

 игровые технологии; 
 здоровьезберегающие технологии; 
 технологии проблемного обучения; 
 технология дифференцированного подхода; 
 технология самостоятельной работы; 
 технология разноуровнего обучения; 
 ИКТ-технологии; 
 элементы исследовательских технологий. 
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В рамках этих технологий с целью формирования универсальных учебных действий 
логопедом используются следующие методические приёмы: 

 учёт индивидуальных достижений обучающихся; 
 обучение в группах; 
 участие обучающихся в процессе оценивания; 
 обучение самопроверке; 
 развитие памяти и логических операций мышления, разных аспектов познавательной 

деятельности; 
 применение обобщённых способов действий; 
 учит планировать и прогнозировать свои действия; 
 учит составлять план действий; 
 учит способам выражения своих мыслей, искусству отстаивания собственного мнения, 

уважения мнения других. 
Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 
при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

 использовании  учебниковв бумажной и/или электронной форме не только в качестве 
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя 
способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 
учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, 
поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний 
(способов действий), контроль и оценку результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 
обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 
работы, общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

 эффективного использования средств ИКТ. 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 
информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 
формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними 
из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 
начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 
использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 
свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность 
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 
ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 
возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 
должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 
предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 
универсальных учебных действий. 
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При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 
формируются: 
 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 
 основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 
 использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия; 
 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 
ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 
 поиск информации; 
 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 
 создание простых гипермедиасообщений; 
 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 
универсальных учебных действий. Для этого используются: 
 обмен гипермедиасообщениями; 
 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 
системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 
учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 
формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 
планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета 
избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 
синхронизацию содержания различных учебных курсов.  

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию 
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования,в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 
образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 
образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 
высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 
различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 
много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 
поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 
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общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 
образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 
образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 
включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 
уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 
работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 
психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 
социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 
под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение 
системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 
сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 
сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная 
готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально 
значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 
учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 
одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в 
школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 
доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 
как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 
возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции 
культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 
характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 
нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 
взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 
Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления 
чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 
предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 
обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 
интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 
Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 
позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную 
позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира 
(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 
развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 
умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. 

 Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 
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обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 
контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 
действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё 
большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 
эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и 
мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 
объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании 
и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. 
Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии 
с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и 
коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 
деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 
восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 
переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 
определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 
негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 
поведения, которые обусловлены: 
 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 
 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 
формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 
универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых 
ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

 
  2.2. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

             Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 
нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 
внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 
духовных ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-
педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.  
             Программа духовно-нравственного воспитания обеспечивает: 
- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающимся осваивать на 
практике использовать полученные знания; 
- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную 
деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную специфику. 
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Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных 
и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
Духовно-нравственное развитие гражданина России в рамках общего образования 
осуществляется в педагогически организованном процессе осознанного восприятия и 
принятия обучающимся ценностей:  
•семейной жизни;  
•культурно-регионального сообщества;  
•культуры своего народа, компонентом которой является система ценностей традиционных 
российских религий;  
•российской гражданской нации;  
•мирового сообщества.  
    Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, 
стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом. Современный ребенок 
находится в беспредельном информационном и огромном социальном пространстве, не 
имеющем четких внешних и внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, 
получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. Воспитательное 
и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников 
информации нередко является доминирующим в процессе развития и воспитания. 
Значительно снизилась ценность других людей и участия в их жизни, на первый план вышло 
переживание и позиционирование себя, вследствие чего в обществе распространяется эгоизм, 
происходит размывание гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия. 
Учащиеся начальной школы требуют особого педагогического внимания. С поступлением в 
школу у ребенка осуществляется переход к учебной деятельности, освоение новой 
социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с 
окружающим миром, начинается формирование у ребенка отношения к образованию, школе, 
педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, 
характер трудовой, общественной, творческой деятельности. Уклад школьной жизни 
педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности ребенка: урочную, 
внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, 
социально коммуникативную и другие, — на основе базовых национальных ценностей, 
традиционных моральных норм, духовных традиций. В представлениях детей о главных 
человеческих ценностях духовные ценности вытесняются материальными, и соответственно, 
среди желаний детей преобладают узколичные, «продовольственно-вещевые» по характеру.  
           Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном в общей 
системе образовательной деятельности образовательного учреждения. Именно в школе 
должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и 
культурная жизнь обучающегося. 
 Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 
осуществляется на основе: 
-нравственного примера педагога; 
-социально-педагогического партнёрства; 
-индивидуально-личностного развития; 
-интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 
социальной  востребованности воспитания. 
Продуманное планирование обеспечивает её чёткую организацию, намечает перспективы 
работы, способствует реализации определённой системы воспитания. Воспитание является 
одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, государства. 
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Воспитание должно способствовать развитию и становлению личности ребенка, всех её 
духовных и физических сил и способностей; вести каждого ребенка к новому 
мироощущению, мировоззрению, основанному на признании общечеловеческих ценностей в 
качестве приоритетных в жизни. 
         Цель: социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 
национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 
формирования у них нравственных чувств и нравственного поведения.  
         Задачи: 
          В области формирования личностной культуры: 
- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 
лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 
-  формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», 
а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 
- формирование способности формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 
давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам;  
-формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  
-формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определѐнного 
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 
недопустимом;  
-формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях; 
- формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных традициях; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, осознание ответственности за результаты собственных действий и 
поступков; 
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в достижении 
результата. 
         В области формирования социальной культуры:  
- формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя как 
гражданина России, пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России;  
-осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание положительного 
отношения к своему национальному языку и культуре; 
- формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях;  
-укрепление доверия к другим людям;  
-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- формирование уважительного отношения к традиционным российским религиям и 
религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  
-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и  культуре других 
народов.     
        В области формирования семейной культуры: 
-   формирование отношения к семье как основе российского общества; 
- формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим;  
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-  формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 
уважения к ним; 
- знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 
российской семьи.  
      Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания осуществляется по 
следующим направлениям, включающим духовные, нравственные и культурные традиции 
нашей страны:  
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека;  
- воспитание нравственных чувств и этического сознания; формирование ценностного 
отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни;  
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
- воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание); 
- воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
     Образовательная организация может отдать приоритет тому или иному направлению, 
конкретизировать направления различными видами, формами деятельности.  
    Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи, 
организаций культуры и спорта. 
      Формы работы: 
-     Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества». 
-     Устные журналы. 
-     Встречи с участниками «горячих точек». 
-     Тематические классные часы. 
-      Конкурсы рисунков. 
-      Игры, вечера, заочные путешествия, беседы. 
-      Творческие конкурсы. 
-      Создание тематических презентаций, видеофильмов. 
-      Акции «Подарок другу» - подарки для детей реабилитационного центра. 
-     Всесоюзный День добра Концерт для пенсионеров Дома ветеранов. 
 -   Акция «Мы разные, но мы вместе» - посвященная международному Дню инвалида. 
-    Акция «Мы за закон» - листовки в защиту бездомных животных, благотворительный сбор 
макулатуры. 
-    Выпуск школьной газеты «Звонок». 
-   Благоустройство школы и школьной. 
Волонтерские проекты 
Планируемые результаты реализации программы: 

 активная жизненная позиция школьника; 
 приобщение учащихся к нравственным, духовным ценностям современного мира; 
 патриотическое и гражданское самосознание учащихся; 
 уважительное отношение к старшим, проявление заботы к младшим; 
 соблюдение народных традиций, любовь к  фольклору и песням; 
 эмпатическое и толерантное отношение детей к окружающим; 
 представление учащихся  о семье как о высшей ценности гражданского общества. 
Формы подведения итогов реализации программы  

В школе разработан мониторинг духовно-нравственного развития, воспитания учащихся. 
Диагностика проводится ежегодно. 
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Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают возможность 
предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает воспитательную 
работу более рациональной и экономной. 
 Формы диагностики:  
- анкетирование;  
- опрос; 
-тестирование;  
-наблюдение;  
-беседы.  
Критерии успешности нравственного образования 
- положительная динамика роста позитивных отношений к нравственным ценностям. 
- рост активности и качества участия классных коллективов в общественной жизни. 
- рейтинговая оценка работы школы  учащимися и их родителями - положительная динамика 
по годам.  

Определение уровня воспитанности должно происходить в триаде: ребёнок-родитель-
учитель, так как образовательные учреждения, несомненно призваны создавать условия для 
становления нравственного развития и воспитания детей, но основы духовно-нравственного 
воспитания, безусловно, закладываются на уровне семьи. 
      Воспитательный результат – это те духовно-нравственные приобретения, которые получил 
школьник вследствие участия в той или иной деятельности. В Концепции духовно-
нравственного воспитания российских школьников приведена система базовых национальных 
ценностей, проявление которых в мировоззрении, поступках и делах школьника определяют 
результаты духовно-нравственного воспитания: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 
Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 
достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 
свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 
и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 
трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 
присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 
религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
При подведении итогов реализации Программы (ежегодно в мае) проводится итоговая 
торжественная линейка, которая включает в себя награждение лучших и самых активных 
учащихся в учебном году почетными грамотами, благодарственными письмами и призами. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России является ключевым 
фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа и объединяющих его 
моральных ценностей, политической и экономической стабильности. Воспитание человека, 
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формирование свойств духовно развитой личности, любви к своей стране, потребности 
творить и совершенствоваться есть важнейшее условие успешного развития России. 

 
2.3. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
учреждения представляет собой  комплексную программу формирования у обучающихся 
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию. Программа направлена на 
развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, 
действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически 
безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу 
как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 
благополучия. 
Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе системно-
деятельностного и культурно-исторического подходов, с учѐтом этнических, социально-
экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и 
других субъектов образовательного процесса.  
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на 
ступени начального общего образования формируется с учётом факторов, оказывающих 
существенное влияние на состояние здоровья обучающихся:  

  неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  
  факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

ухудшению здоровья обучающихся;  
  чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности реакции 

на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 
между начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье 
обучающихся;  

  правила поведения, привычки, формируемые в младшем школьном возрасте;  
  особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (за 
исключением обучающихся с серьёзными хроническими заболеваниями) и 
восприятием обучающимся состояния болезни главным образом как ограничения 
свободы; 

  неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 
  Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 
самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 
обучающегося в учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать 
способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 
питания, правил личной гигиены. К концу начальной школы необходимо, чтобы знания основ 
ведения здорового образа жизни и экологической культуры ежедневно использовались в 
жизни детей.   
  Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы, - физическое здоровье и 
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое; 
родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
  Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 
требует включения обучающегося в процесс открытия для себя смысла той или иной 
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ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной 
реализации этих ценностей на практике.         
  Цель программы – создание благоприятных условий, обеспечивающих формирование 
основ экологической грамотности и экологического сознания, возможность сохранения 
здоровья, формирования мотивации к активному и здоровому образу жизни. 

   Задачи:  
       Обучающие: 

 дать учащимся системные знания об окружающем мире, о здоровом и безопасном 
образе жизни;  

 формировать установки на использование здорового питания, оптимальных 
двигательных режимов с учетом возрастных, психофизических особенностей детей; 

 научить применять на практике полученные знания;  
 формировать негативное отношение к факторам риска здоровью обучающихся:  

вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 
сильнодействующих веществ. 

                     Развивающие: 
 развивать у учащихся эстетические чувства и умение любоваться красотой и 

изяществом природы;  
 развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; соблюдении 

здоровьесозидающих режимов дня.  
                     Воспитательные: 

 прививать чувство доброго и милосердного отношения к окружающему нас миру;  
 способствовать укреплению здоровья учащихся, посредством общения с природой и 

проведению мероприятий на свежем воздухе; 
 формировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека 
и окружающей среды;  

 способствовать формированию у обучающегося потребности безбоязненно обращаться 
к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 
состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое 
здоровье на основе использования навыков личной гигиены. 
Принципы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  обучающихся: 
 1. Принцип ценности личности, заключающийся в самоценности ребенка. 

Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном этапе. Сопровождение 
ребенка опирается на те личностные достижения, которые реально есть у ребенка, а не 
искусственно задает ему цели и задачи. Таким образом, главным приоритетом становится 
безусловная ценность внутреннего мира каждого ученика, его потребностей, целей, и 
ценностей его развития.  

2. Принцип уникальности личности, состоящий в признании индивидуальности 
ребенка. Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми системы 
отношений с миром и самим собой, а также для совершения каждым ребенком личностно 
значимых жизненных выборов. Внутренний мир ребенка автономен и независим. Взрослый 
может сыграть важную роль в становлении и развитии этого уникального мира. Однако 
учитель не должен делать выбор за ребенка, тем самым, снимая с него ответственность за 
принятое решение. В процессе сопровождения педагог, создавая ситуации выборов 
(интеллектуальных, этических, эстетических) побуждает ребенка к нахождению 
самостоятельных решений, помогает ему принять на себя ответственность за собственную 
жизнь.  
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3. Принцип приоритета личностного развития, когда обучение выступает не как 
самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка.  
В идее сопровождения последовательно осуществляется принцип вторичности его форм и 
содержания по отношению к социальной и учебно-воспитательной среде жизнедеятельности 
ребенка. Психолого-педагогическое сопровождение, осуществляемое педагогом, не ставит 
своей целью активное направленное воздействие на те социальные условия, в которых живет 
ребенок.  
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
спроектирована на основе системно - деятельностного и культурно-исторического подходов, с 
учетом природно-территориальных и социокультурных особенностей района.  
Программа обеспечивает: 
- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 
- пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 
деятельности и общения; 
- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
- формирование установок на использование здорового питания; 
- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ОВЗ с учетом их 
возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 
физической культурой и спортом; 
- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся; 
- формирование потребности у обучающихся у обучающихся с ОВЗ обращения к врачу по 
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состоянием здоровья, 
развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 
навыков личной гигиены; 
- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 
- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребленеие алкоголя, 
наркотических и сильнодействующих веществ. 

Программа реализуется по следующим направлениям: 
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с 

целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся. 
2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной и 

внеурочной деятельности при использовании программного материала, формирующего 
у обучающихся установку на безопасный, здоровый образ жизни, 
предусматривающего обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни, 
укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, 
активным отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития 
и двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных 
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в 
секциях, при проведении динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, 
соревнований и т. п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 
представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к 
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природе, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 
человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 
путешествий по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в 
природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе 
экологических акций и т.д.); совместной экологической деятельности родителей 
(законных представителей), обучающихся и педагогов учреждения, обеспечивающей 
расширение опыта общения с природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам 
охраны и укрепления здоровья обучающихся направленной на повышение уровня их 
знаний в форме проведения родительского лектория, привлечения родителей 
(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 
мероприятий и спортивных соревнований, ведения Дневников здоровья с 
обучающимися, прошедшими саногенетический мониторинг и получивших 
рекомендации по коррекции различных параметров здоровья. 

Формы организации экологического воспитания и формирования ЗОЖ: 
1. Традиционные (беседы, диспуты, игры, конкурсы, экскурсии); 
2. Активные, инновационные: 
 межпредметная – экологическое и здоровьесберегающее содержание уроков; 
 внеурочная - различные формы внеурочной и внешкольной воспитательной работы: 
 классные и библиотечные часы; 
 исследовательская работа (проектная деятельность) – научные исследования 

школьников под руководством педагогов и воспитателей; 
 праздники и мероприятия, направленные на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся; 
 лекторская работа – педагоги и воспитатели проводят занятия, организуют просмотр 

фильмов; 
 участие в конкурсах, акциях; 
 практическая помощь природе - кормушки, скворечники, субботники. 
3. Просвещение родителей. Вовлечение их в процесс формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни  обучающихся (выступления на 
родительских собраниях, совместная практическая деятельность с детьми). 

Планируемые результаты реализации программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Учащиеся должны научиться: 
 описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем 

мире, анализировать их, объяснять; 
 называть экологические проблемы в жизни природы и человека; видеть опасности для 

окружающей среды и своего здоровья; способы их предотвращения; правила 
экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;  

 основам здоровьесберегающей учебной культуре;  
 здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; 

противостоянию вредным привычкам; 
 необходимости экономия в быту, предвидения последствий своего поведения для 

природы и человека; следования законам природы; разыгрывать экологические 
проблемные ситуации; 

 рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 
окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить);  

 делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе 
надо воспитывать, чтобы сохранить свое здоровье, окружающих людей, природы; 
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 высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и 
безопасности. 

В школе разработан мониторинг формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся. Мониторинг представляет собой информационно-
аналитическую систему, позволяющую осуществить диагностику текущего состояния 
показателей экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни школьников, 
физического здоровья обучающихся. Мониторинг проводится ежегодно по итогам учебного 
года и сравнивается с результатами предыдущего. 

 
2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление специальной 
поддержки освоения АООП НОО. Специальная поддержка освоения АООП НОО 
осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса. 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения 
АООП НОО являются: 
 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 
 коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушении чтения и 

письма; 
 развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных 

ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими; 
 обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 
повышения мотивации к школьному обучению. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 
программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-
ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями 
которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой 
функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексико-
грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения и 
письма, по развитию коммуникативных навыков. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 
сопровождения обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. Варьируются содержание, 
организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 
способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с 
ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. Достижение уровня 
речевого развития, оптимального для обучающегося, возможно при реализации вариативных 
форм логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) 
с сохранением базового объема знаний и умений обучающихся в области 
общеобразовательной подготовки. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, 
при изучении предметов учебного плана и на логопедических занятиях, где осуществляется 
коррекция нарушений устной речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, 
препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям, 
формированию полноценной речемыслительной деятельности.  

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. Содержание 
коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с учетом его 
особых образовательных потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации.  

Учебный план включает следующие коррекционные курсы: 
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Коррекционный курс Классы Количество часов 
в неделю 

Всего 

«Логопедическая ритмика» 1-4 1 4 
«Произношение» 1-2 1 класс-2часа 

2 класс-1час 
3 
 

«Логика в математике» 2-4 1 3 
«Развитие речи» 3-4 1 2 
Логопедические занятия 1-4 1 4 

Коррекционный курс «Логопедическая ритмика» включает общеразвивающие  
упражнения, музыкально-ритмические занятия, пение и слушание музыки. Проведение 
упражнений в определённой системе способствует не только успешной коррекции  
нарушений моторики и речи, но и воспитанию личности, нравственному и эстетическому 
воспитанию обучающихся. В процессе занятий по логопедической ритмике предполагается 
корригировать нарушения речи и психомоторное развитие  детей, осуществлять развитие 
движений в сочетании со словом и музыкой, формирование темпа, ритма, методической 
выразительности речи, совершенствование фонематических процессов, слухового восприятия, 
внимания, памяти, зрительно-пространственной организации движений, пространственного 
восприятия и пространственных представлений. 
          Коррекционный курс «Произношение» нацелен на решение задач формирования у 
учащихся следующих составляющих речевой компетенции: 
• произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка; 
• языкового анализа и синтеза; 
• сложной слоговой структуры слова; 
• фонематического слуха. 
Методической основой обучения произношению выступают: 
• построение обучения произношению с учётом частотности звуков и обозначающих их 
букв, а также порядка следования букв и звуков в учебнике; 
• обязательное усвоение детьми слогов-слияний; 
• применение оригинальных схем – моделей разнотипных слогов, слов и предложений, 
помогающих детям в усвоении реально существующих в языке соотношений между звуковой 
и графической формами слов; 
• использование цветов сигналов и графических знаков при обозначении звуков, слов и 
предложений, а также символических обозначений разных типов заданий и упражнений; 
• изучение главных характеристик, свойств и признаков звуков русского языка; 
• формирование у детей ведущих видов речевой деятельности – слушания и говорения. 

Коррекционный курс «Логика в математике» направлена на формирование у 
школьников мыслительной деятельности, культуры умственного труда; развитие качеств 
мышления, необходимых образованному человеку для полноценного функционирования в 
современном обществе. Особенностью курса является занимательность предлагаемого 
материала, более широкое использование игровых форм проведения занятий и элементов 
соревнования на них. На занятиях в процессе логических упражнений обучающиеся 
практически учатся сравнивать объекты, выполнять простейшие виды анализа и синтеза, 
устанавливать связи между понятиями, предлагаемые логические упражнения заставляют 
обучающихся выполнять правильные суждения и приводить несложные доказательства. 
Упражнения носят занимательный характер, поэтому содействуют возникновению интереса к 
мыслительной деятельности. 

Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами области 
«Филология» и ставит своей целью поэтапное формирование речевой деятельности 
обучающихся во всех аспектах. На уроках по развитию речи обучающиеся получают не 
только знания о нормах общения, но и практическую речевую подготовку. Они научаются 
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наблюдать, анализировать и обобщать различные процессы языковой действительности. На 
уроках ведется работа по развитию диалогической и монологической речи, происходит 
обогащение и уточнение словарного запаса и практическое овладение основными 
закономерностями грамматического строя языка. Система занятий по развитию речи 
направлена на овладение обучающимися с ТНР способами и средствами речевой 
деятельности, формирование языковых обобщений, правильное использование языковых 
средств в процессе общения, учебной деятельности. 
              Логопедические  занятия направлены на коррекцию дефектов развития и преодоление 
речевых трудностей, препятствующих усвоению материала на уроках. Занятия проводятся 
логопедом по группам и индивидуально. Группы комплектуются с учётом речевых дефектов, 
однородности недостатков развития (недоразвитие пространственно-временных 
представлений, трудности формирования грамматического строя речи, фонематического 
восприятия, психических процессов). Занятия проводятся с одним обучающимся в течение 15 
мин., с группой обучающихся (2-4 обучающихся) в течение 20-25 минут. При проведении 
индивидуальных коррекционных занятий обучающимся оказывается индивидуальная помощь 
с учётом особенностей нарушений речи, недоразвития познавательной деятельности, 
особенностей эмоционально-волевой сферы, избирательных трудностей в овладении 
программой по различным предметам, т.е. коррекция нарушений речевых и неречевых 
психических функций и поведения. Занятия проводятся по индивидуальному плану, который 
составляется на каждого обучающегося с учётом индивидуальных и типологических 
особенностей психофизического развития  и индивидуальных возможностей. 
Индивидуальный план и динамика развития обучающегося фиксируется в индивидуальной 
карте развития. 

Психолого-педагогическое сопровождение 
           В учреждении создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое 
сопровождение обучающихся, которая ведет ребенка  на протяжении всего периода его 
обучения. В службу сопровождения входят: логопед-дефектолог, педагог-психолог, 
социальный педагог, учитель, воспитатель, медицинский работник. Комплексное изучение 
ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания 
обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей ребенка осуществляется на 
школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.  
Задачами деятельности консилиума являются:  
 разработка и реализация специалистами консилиума программы психолого-

педагогического  сопровождения как компонента образовательной программы, 
рекомендованной ПМПК;  

• оценка эффективности реализации программы сопровождения, в том числе психолого-
педагогической  коррекции особенностей развития и социальной адаптации ребенка с ОВЗ в 
образовательной среде;  
• изменение при необходимости компонентов программы сопровождения, коррекция 
необходимых специальных образовательных условий в соответствии с образовательными 
достижениями и особенностями психического развития ребенка с ОВЗ;  
• подготовка рекомендаций по необходимому изменению специальных образовательных 
условий и программы психолого-педагогического сопровождения в соответствии с 
изменившимся состоянием ребенка и характером овладения  образовательной программой, 
рекомендованной ПМПК, рекомендаций родителям по повторному  прохождению ПМПК;  
• подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 
его  состояния, уровень достигнутых образовательных компетенций, эффективность 
коррекционно- педагогической деятельности специалистов консилиума;  
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• консультативная и просветительская работа с родителями, педагогическим коллективом 
учреждения в  отношении особенностей психического развития и образования ребенка с ОВЗ, 
характера его социальной  адаптации в образовательной среде;  
• координация деятельности по психолого-медико-педагогическому сопровождению детей с 
ОВЗ с другими образовательными и иными организациями (в рамках сетевого 
взаимодействия), осуществляющими сопровождение (и психолого-медико-педагогическую 
помощь) детей с ОВЗ, получающих образование в данной организации;  
• организационно-методическая поддержка педагогического состава организации в 
отношении образования и социальной адаптации сопровождаемых детей с ОВЗ. 

Требования к результатам освоения Программы коррекционной работы должны 
соответствовать требованиями ФГОС НОО, которые дополняются группой специальных 
требований. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной 
речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 
 отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное 

произнесение звука; 
 умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов 

как изолированных, так и в условиях контекста; 
 правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи; 
 умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 
 умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического 

ударения, интонационной интенсивности; 
 минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 
 умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и 

слова; 
 практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического 

строя речи; 
 сформированность лексической системности; 
 умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 
 овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; 
 владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 

выполняющей коммуникативную функцию;  
 сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; 
 сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 
 владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми компонентами 

чтения и письма);  
 позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка;  
 понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого общения. 
Требования к результатам овладения компетенцией должны отражать: 
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, 
понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских 
препаратов, осуществлении вакцинации;  

 написать при необходимости SMS-сообщение; 
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 умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 
возникшую проблему; 

 выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; 
 умение принимать решения в области жизнеобеспечения;  
 владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей 

проблемы. 
Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 
 прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; 
 представления об устройстве домашней и школьной жизни; 
 умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять 

речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; 
 умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 
 умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 

общей коллективной деятельности; 
 умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности; 
 стремление ребенка участвовать в подготовке и проведении праздника; 
 владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и 

проведении праздника. 
Овладение навыками коммуникации: 
 умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 
 умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 
 умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение 

получать информацию от собеседника и уточнять ее;  
 прогресс в развитии информативной функции речи; 
 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 

соответствии с коммуникативной установкой; 
 позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию 

разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; 
 готовность слушать собеседника и вести диалог; 
 умение излагать свое мнение и аргументировать его; 
 умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных 

ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи. 
Дифференциация и осмысление картины мира:  
 адекватность бытового поведения ребенка с точки зрения опасности (безопасности) для 

себя и окружающих; 
 способность прогнозировать последствия своих поступков; 
 понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение 

действовать в соответствии с их значением; 
 осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем;  
 умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 
и практического экспериментирования; 

 умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 
семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

 наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 
результативности; прогресс в развитии познавательной функции речи. 
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Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, принятых 
ценностей и социальных ролей: 
 знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с 

близкими в семье, учителями и учениками в школе, незнакомыми людьми в транспорте и 
т.д.);  

 наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных 
социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; 

 представления о вариативности социальных отношений; 
 готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; 
 овладение средствами межличностного взаимодействия; 
 умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные 

ритуалы; 
 умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; 

прогресс в развитии регулятивной функции речи. 
Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 
потребностями обучающихся. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 
программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-
ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями 
которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой 
функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексико-
грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения и 
письма, по развитию коммуникативных навыков.  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального  
сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, организационные 
формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и 
развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их 
особых образовательных потребностей. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, 
при изучении предметов учебного плана и на логопедических занятиях, где осуществляется 
коррекция нарушения устной речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, 
препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям, работа 
по формированию полноценной речемыслительной деятельности. 

Мониторинг динамики развития обучающихся 
Специалистами учреждения ежегодно проводится мониторинг динамики развития 

обучающихся.  
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ТНР программы коррекционной работы мониторинг опирается на 
следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 
обучающихся с ТНР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 
динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 
образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  
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Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы 
осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 
характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 
наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 
результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 
случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 
результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы используются 
две формы мониторинга: стартовая и финишная диагностика. 

Диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных 
потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития 
интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на 
учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой и финишной диагностики 
разработана с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 
индивидуальных особых образовательных потребностей. Для полноты оценки достижений 
планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, 
следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие 
положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей 
об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 
жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной 
деятельности, но и повседневной жизни.  

Учитель логопед ежегодно осуществляет мониторинг по следующим направлениям: 
- сформированность устной речи; 
- сформированность письменной речи; 
- сформированность чтения. 
Педагог-психолог ежегодно проводит мониторинг уровня сформированности 

универсальных учебных действий у младших школьников (1- 4 классы). 
На основании данных мониторинга в программу  коррекционной работы решением 

консилиума могут вноситься изменения или дополнения, могут варьироваться содержание, 
организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 
способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с 
ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

 
                                       2.5. Программа внеурочной деятельности 
    Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 
общеобразовательной программы, позволяющей реализовать требования ФГОС в полной 
мере. 
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 
формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы общего образования. 
Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление обучающимся 
возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Внеурочная 
деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем организации и 
проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся, 
различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 
возможностей и интересов как обучающихся, так и их родителей (законных представителей).  
Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 
представляют собой содержательные приоритеты при организации внеурочной деятельности; 
основанием для построения соответствующих образовательных программ.  



50 
 

       Цель внеурочной деятельности - создание условий для достижения обучающимся 
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 
обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации 
каждого обучающегося, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие 
социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.  
      Внеурочная деятельность позволяет решить ряд задач:  
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  
-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

- улучшить условия для развития ребенка;  

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  
    Требования стандарта к организации внеурочной деятельности обучающихся:  
- внеурочная деятельность включается в вариативную часть учебного плана школы и на неё 
отводится не более десяти часов в неделю.  
- школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти часы;  
- часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и их 
родителей в формах, отличных от урочной системы обучения;  
- все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспитательные 
результаты.  
      Внеурочная деятельность может осуществляться через: 
- учебный план, а именно через часть, формируемую участниками образовательных 
отношений (дополнительные образовательные программы, учебные исследования, 
практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной). 
- деятельность школьных творческих объединений дополнительного образования детей, а 
также учреждений культуры, спорта и других социальных партнеров образовательного 
учреждения. 
- жизнедеятельность классного коллектива, в том числе досуговую (экскурсии, диспуты, 
круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и др.) 
- деятельность детских общественных объединений. 
- досуговую, коллективно-творческую деятельность. 
    Содержание внеурочной деятельности реализуется в соответствии с ФГОС по пяти 
направлениям: 
общеинтеллектуальное,  
спортивно-оздоровительное,  
социальное, 
общекультурное,  
духовно-нравственное. 
   Общеинтеллектуальное направление  
Целесообразность данного направления заключается в обеспечении формирования УУД, 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
общего образования. 
Цель общеинтеллектуального направления:  
Формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания.  
Задачи:  
- обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами;  

- способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности.  
Планируемые результаты:  
- приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и средствах 
выполнения заданий.  
- формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность;  
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- самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым выполнение 
задания данного типа, для данного возраста;  
- умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать.  
- умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать свою позицию, 
оценивать ситуацию и полученный результат.  
Общеинтеллектуальное направление представлено:  
- участием детей в предметных олимпиадах и конкурсах;  
- внеклассных мероприятиях по предметам.  
Олимпиады и конкурсы дают возможность учащимся проверить уровень своих знаний и 
оценить их по отношению к своим сверстникам.  
Внеклассные мероприятия по предметам направлены на снятие эмоционального дискомфорта 
у школьников, создание ситуации успеха, а также на коррекцию и развитие школьно-
значимых психофизиологических и социальных функций в процессе учебной, 
изобразительной и игровой деятельности. Данные мероприятия направлены на развитие 
познавательных процессов у школьников с целью усиления их развития, включающего в себя 
умение наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности, строя простейшие 
предположения; проверять их, делать выводы, иллюстрировать их примерами.  
    Спортивно-оздоровительное направление.  
Ценностные основы: здоровье - физическое, нравственное и социально- психическое; 
стремление к здоровому образу жизни.  
Цель спортивно-оздоровительной деятельности: воспитание осознанной потребности в 
здоровом образе жизни, формирование и развитие валеологической культуры.  
Задачи:  
1. Научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 
сохранять и укреплять здоровье;  
2. Научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на её основе 
самостоятельно поддерживать своё здоровье;  
3. Формировать представление:  
- о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  
- о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;  
- о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности;  
-  о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 
инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах 
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 
веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  
-  о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от 
общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  
4. Научить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации), составлять, 
анализировать и контролировать свой режим дня;  
5. Формировать:  
- навыки позитивного коммуникативного общения;  
- представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;  
-потребность ребёнка заниматься спортом, ежедневно выполнять физические упражнения.  
Планируемые результаты:  
- приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 
организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья;  
- практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших элементов 
спортивной подготовки;  
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- получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего 
тела, рационально пользоваться влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, 
чистой воды), экологически грамотного питания.  
- формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоровью, как к ценности, 
неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, успехов в учёбе и жизни вообще.  
- регулярные занятия спортом; систематически оздоровительно-закаливающие процедуры;  
- участие в спортивных и оздоровительных акциях в окружающем школу социуме.  
    Спортивно-оздоровительное направление реализуется в следующих формах деятельности: 
- спортивные секции, сетевое взаимодействие с ФОКом.   
-  спортивные конкурсы, соревнования, турпоходы;  
-  дни здоровья, походы, экскурсии, «Веселые старты», месячник по ЗОЖ; 
- беседы, лекции, викторины, проекты, конкурсы по тематике сохранения и укрепления 
здоровья, формирование ЗОЖ; 
- игровые моменты на уроках, физкультминутки, подвижные игры на переменах; 
- участие в соревнованиях различного уровня, конкурсах вне образовательной организации; 
- встречи с медицинскими работниками; 
- игра «Зарница»; 
- всемирный день отказа от курения, просмотр фильмов о здоровом образе жизни. 
   Социальное направление.  
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 
обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта, в 
формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, 
необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 
Ценности: трудолюбие, творчество,  познание, созидание, целеустремленность, настойчивость 
в достижении целей, взаимодействие в социуме. 
Задачи: 
- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 
взаимодействия в социуме; 
-формирование способности выстраивать отношения и оценивать эти отношения; 
-формирование основы культуры межэтнического общения; 
-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
-воспитание почтительного отношения к родителям, к старшему поколению; 
- возрождение отечественных традиций благотворительности, развитие и воспитание таких 
нравственных качеств, как забота, доброта, милосердие. 
Данное направление реализуется в следующих формах деятельности: 
- субботники 
- проекты по благоустройству школьной территории 
- реализация волонтерского проекта  
-дежурство по классам, школе столовой 
- тематические классные часы 
- работа детского объединения «Наш дом», работа школьных кружков 
- участие в конкурсах различного уровня вне школы 
- встречи с представителями разных профессий 
- экскурсии на мероприятия города 
- участие в днях открытых дверей в учебных заведениях 
- акции «Подарок другу», «Мастерская Деда Мороза», «От улыбки станет всем светлей» и др. 
- дискуссии, круглые столы «Чти отца и матерь свою» «Ты живешь на свете не один» 
- встречи с работниками ОДН, сетевое взаимодействие с Федоровским монастырем, Городом 
мастеров, ДЦ «Метеор», реабилитационным центром для детей с ОВЗ, Д/С № 14. 
   Общекультурное направление  
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Целесообразность данного направления заключается в воспитании у обучающихся 
способности к духовному развитию, нравственному совершенствованию, формировании у 
них ценностных ориентаций, развитии общей культуры, нравственно-этическими ценностями 
многонационального народа России и народов других стран. 
Цель общекультурного направления:  
Формирование ценностного отношения к прекрасному, эстетическое развитие, 
художественное творчество. 
Задачи:  
- развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих способностей; - 
формирование коммуникативной общекультурной компетенций;  
- овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 
деятельности;  
- овладение навыками межличностного общения;  
- формирование интереса к творческим профессиям.  
Планируемые результаты:  
- получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 
ценностях культуры своего народа;  
- приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях художественной культуры 
родного края;  
- умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в пространстве 
школы и дома.  
- получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным ценностям 
культуры своего народа;  
- получение первоначального опыта самореализации в различных видах и формах 
художественного творчества.  
- участие в акциях художественно-эстетического направления в окружающем школу социуме. 
Общекультурное направление реализуется в следующих формах деятельности:  
- школьные кружки 
- сетевое взаимодействие с Городом мастеров 
- тематические классные часы 
- конкурсы различного уровня 
- посещение музеев, библиотек, выставок 
- тематические мероприятия и праздники. 
    Духовно- нравственное направление.  
Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно- 
нравственного воспитания учащихся школы и направлено на воспитание в каждом учащемся 
гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к 
жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  
Духовно-нравственное развитие гражданина России - это процесс последовательного 
расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования способности 
человека сознательно выстраивать и оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, 
государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм и нравственных 
идеалов, ценностных установок.  
         Целью программы духовно-нравственного развития и воспитания является социально-
педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 
российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 
нравственных чувств и нравственного поведения.  
Планируемые результаты: 

 активная жизненная позиция школьника; 
 приобщение учащихся к нравственным, духовным ценностям современного мира; 
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 патриотическое и гражданское самосознание учащихся; 
 уважительное отношение к старшим, проявление заботы к младшим; 
 соблюдение народных традиций, любовь к  фольклору и песням; 
 эмпатическое и толерантное отношение детей к окружающим; 
 представление учащихся  о семье как о высшей ценности гражданского общества. 

Данное направление реализуется в следующих формах деятельности: 
 -     Устные журналы. 
-     Встречи с участниками «горячих точек». 
-     Тематические классные часы. 
-      Конкурсы рисунков. 
-      Игры, вечера, заочные путешествия, беседы. 
-      Творческие конкурсы. 
-      Создание тематических презентаций, видеофильмов. 
-      Акции «Подарок другу» - подарки для детей реабилитационного центра. 
-      Развлекательные мероприятия для детей реабилитационного центра. 
-     Развлекательные мероприятия для детей Д/С №14 для группы детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
-     Всесоюзный День добра Концерт для пенсионеров Дома ветеранов. 
 -   Акция «Мы разные, но мы вместе» - посвященная международному Дню инвалида. 
-    Акция «Мы за закон» - листовки в защиту бездомных животных, благотворительный сбор 
макулатуры. 
-    Выпуск школьной газеты «Звонок». 
-   Благоустройство школы и школьной. 
- игра «Зарница» 
- тематические линейки 
    Детское объединение «Наш дом» входит в состав Российского движения школьников и 
активно участвует в общественной жизни.  
   Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 
- Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

- воспитание уважительного отношения к своей школе, городу, стране;  

- воспитание у детей толерантности;  

- навыков здорового образа жизни;  

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры;  

- осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

- развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления;  

- реализация основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в 
обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 
ценностей.  
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Учебный план 

Учебный план начального общего образования обучающихся с ТНР является 
нормативным документом, определяющим структуру и содержание учебно-воспитательного 
процесса, реализует обязательную и доступную нагрузку в рамках недельного количества 
часов в каждом классе. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 
области образования, обеспечивать введение в действие и реализацию требований ФГОС 
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начального общего образования обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических 
требований к режиму образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом. 

Учебным планом определён перечень предметной, коррекционно-развивающей областей 
и внеурочной деятельности, объём учебного времени, максимальный объём учебной нагрузки 
обучающихся по ступеням начального общего образования. 

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 
важнейших целей современного начального образования обучающихся с ТНР: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 
 коррекция профилактика речеязыковых расстройств; 
 формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР. 

Учебный плана включает предметные области, которые реализуются во всех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 
адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 
образования, содержит перечень учебных предметов, предусмотренных действующим ФГОС 
НОО и учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное). Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой 
частью образовательного процесса и предоставляет обучающимся возможность выбора 
широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 
участие все педагогические работники. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 
следующим образом: недельная нагрузка ― 10 часов, из них 5 часов отводится на проведение 
коррекционных занятий. 

Коррекционно-развивающая область включает часы следующих коррекционных курсов: 
«Развитие речи», «Логопедические занятия», «Психологические занятия». В структуру 
коррекционно-развивающей области включаются индивидуальные и групповые 
логопедические занятия по коррекции речевых нарушений, развитию речи, когнитивных, 
коммуникативных и творческих способностей обучающихся. Индивидуальные 
логопедические занятия проводятся с одним обучающимся в течение 20 минут. Групповые 
логопедические занятия составляют 40 минут.  

Сроки освоения АООП НОО (вариант 5.1.) обучающимися с ТНР составляют 4 года. 
Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 
Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 
34 недели, в 1 классе  — 33 недели. Для обучающихся в   1 классе устанавливаются в течение 
года дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 
продолжительности занятий в 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 
первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-
декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 
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В учебном плане присутствует предметная область «Иностранный язык», в результате 
изучения которой у обучающихся с ТНР будут сформированы первоначальные представления 
о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 
мира. Обучающиеся с ТНР приобретут начальный опыт использования иностранного языка 
как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 
других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение 
учебного предмета «Иностранный язык» начинается со 2-го класса. На его изучение 
отводится 2 часа в неделю.  

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 
выбор одного из учебных модулей «Основы православной культуры», «Основы исламской 
культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 
религиозных культур народов России», «Основы светской этики» осуществляется по 
заявлению родителей (законных представителей) обучающихся. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часа. Время, отводимое 
на внеурочную деятельность, на ступени начального общего обучения составляет − 1350 
часов, из них 675 часов приходится на коррекционно-развивающее направление. 

Вся образовательная и воспитательная деятельность должна быть построена так, чтобы 
на всех уроках и внеклассных мероприятиях осуществлялась работа по коррекции нарушений 
и развитию речи обучающихся с ТНР, обеспечивающая тесную связь содержания образования 
с его развивающей направленностью. 

 
Примерный годовой учебный план начального общего образования обучающихся с 

тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.1) 
Предметные 

области 
Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю Всего 
1-е 

классы 
2-е 

классы 
3-и 

классы 
4-е 

классы 
 

Русский язык и 
литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 
чтение 

132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный 
язык 

(английский) 

- 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий 

мир) 

Окружающий 
мир 

66 68 68 68 270 

Основы 
религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Изобразительное 
искусство  

33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 
Технология Технология 33 34 34 34 135 
Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 
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Итого 693 782 782 782 3039 
Коррекционно-
развивающая 
область 

Групповые 
коррекционные 

занятия 

99 102 102 102 405 

Индивидуальны
е коррекционные 

занятия 

66 68 68 68 270 

Итого 165 170 170 170 675 
Внеурочная деятельность 165 170 170 170 675 

 
Примерный недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.1) 
Предметные 

области 
Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю Всего 
1-е 

классы 
2-е 

классы 
3-и 

классы 
4-е 

классы 
 

Русский язык и 
литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 
чтение 

4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный 
язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий 

мир) 

Окружающий 
мир 

2 2 2 2 8 

Основы 
религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное 
искусство  

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 
Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 
Коррекционно-
развивающая 
область 

Групповые 
коррекционные 

занятия 

3 3 3 3 12 

Индивидуальны
е коррекционные 

занятия 

2 2 2 2 8 

Итого 5 5 5 5 20 
Внеурочная деятельность 5 5 5 5 20 
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3.2 Календарный учебный график  
Календарный учебный график  определяет чередование учебной деятельности и каникул 
(плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей). 
Сроки каникул определяются ежегодно.    
1. Даты начала и окончания учебного года  
Начало – 1 сентября (если 1 сентября выходной день, то 2 сентября)  
Окончание – 30 мая   
2.Количество учебных недель в году: 
1 класс-33 учебные недели  
2-4 классы – 34 учебные недели,  
3. Количество учебных дней в неделю: 5 дней  
4. Продолжительность четвертей:  
1 четверть  8 недель  
2 четверть  8 недель  
3 четверть  10 недель (2-4 классы), 9 недель (1 класс)  
4 четверть  8 недель  
5. Продолжительность урока в 2-4 классах: 40 минут.  При определении продолжительности 
занятий в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в 
сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 
35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 
6. Сменность занятий: 1 – 4 классы  1 смена  
7. Максимальный объем недельной нагрузки  
Классы Количество часов 
1 21 
2 23 
3 23 
4 23 
8. Сроки и продолжительность каникул.  
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом  —  3 месяца. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 
дополнительные недельные каникулы.  
9. Сроки промежуточной аттестации.  
Промежуточная  аттестация  проводится  в  соответствии  с Положением  о формах,  
периодичности  и  порядке  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной 
аттестации обучающихся.  
 

3.3 Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи 
Кадровые условия 

Учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование в 
области логопедии:  

 по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»;  
  по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль 

подготовки «Логопедия»  (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской 
программе соответствующего направления (квалификация/степень – магистр); 

 по направлению «Педагогика», профиль подготовки «Коррекционная педагогика и 
специальная психология» (квалификация/степень – бакалавр), либо по направлению 
«Педагогика», магистерская программа «Специальное педагогическое образование» 
(квалификация/степень – магистр). 
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Педагогические работники – учитель начальных классов, учитель музыки, учитель рисования, 
учитель физической культуры, учитель иностранного языка, воспитатель, педагог-психолог, 
социальный педагог, педагог дополнительного образования, педагог-организатор – наряду со 
средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по 
соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) 
подготовки должны иметь удостоверение о повышении квалификации в области 
инклюзивного образования установленного образца. 
Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или высшим 
профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о повышении 
квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

Система оценки деятельности членов педагогического коллектива 
На основании Положения об оплате труда в целях повышения качества и результа 

трудовой деятельности педагогических работников учреждения осуществляется выплата 
стимулирующего характера. 

Финансовые условия 
Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться  

в объеме определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего образования. Указанные нормативы 
определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

 специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-
техническими); 

 расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 
 расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, 
инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, 
связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

 расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 
руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

 иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП НОО. 
Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ТНР. 
 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 
Обучающемуся с ТНР предоставляется государственная услуга по реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, которая адаптируется под 
особые образовательные потребности обучающегося и при разработке которой  необходимо 
учитывать следующее: 

 обязательное включение в структуру АООП начального общего образования для 
обучающегося с ТНР программы коррекционной работы, что требует качественно 
особого кадрового состава специалистов, реализующих АООП; 

 при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной работе 
тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, 
медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, 
инженера по обслуживанию специальных технических средств и ассистивных 
устройств). 

 создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 
(специальные учебники, специальные учебные пособия, специальное оборудование, 
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специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные 
компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС для обучающихся с ТНР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося  с ОВЗ на 
оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации 
обучения ребенка с ТНР.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР инвалида в 
соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП, 
требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда учитываются затраты на оплату  труда  всех работников, которые принимают 
непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги.  
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не 
принимающего непосредственного участия в оказании  государственной услуги,  включая 
ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, 
инженера по обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств 
определяются   исходя из количества единиц по штатному расписанию,  утвержденному 
руководителем организации,  с учетом действующей системы оплаты труда  в  пределах  
фонда  оплаты  труда, установленного образовательной организации учредителем.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 
государственной услуги и включают в себя:  
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение  и  водоотведение, ассенизацию, 
канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 
канализации;  
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;  
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в размере  90  
процентов  от  общего  объема  затрат  потребления электрической энергии);  
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 
процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если 
организациями используется  котельно-печное  отопление,  данные нормативные затраты не 
включаются в состав коммунальных услуг.  
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива 
потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной 
услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают  
в себя:  
- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной 
безопасности;  
- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;  
-  нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества;  
-  нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 
утвержденными санитарными правилами и нормами;  
- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.  

Нормативные  затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 
противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 
покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и 
систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 
средств пожаротушения).  
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Нормативные  затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 
сброс снега с крыш, в соответствии с  санитарными  нормами и правилами, устанавливаются, 
исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем 
отчетном периоде (году). 

Материально-технические условия 
Организация пространства 

В учреждении оборудованы 4 кабинета для логопедической работы, кабинет педагога -  
психолога, отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-
педагогического сопровождения обучающегося.  

Для обучающихся создано доступное пространство: удобно расположенные и доступные 
стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 
поведения, правилах безопасности, распорядке функционирования учреждения, расписании 
уроков, школьной газетой «Звонок», сменные стенды с творческими работами учащихся.  

Рабочее место обучающегося создаётся индивидуально с учётом его образовательных 
потребностей, а также сопутствующих нарушений. Оно организовано так, что ребёнок 
постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Организация временного режима обучения 
Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя,  день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 
образовании в РФ», действующими санитарными правилами).  

Организация временного режима соответствует особым образовательным потребностям 
и учитывает индивидуальные возможности обучающихся.  

Сроки освоения АООП НОО обучающимися составляют 4 года (1-4 классы). 
Устанавливается следующая продолжительность учебного  года: 1 классы – 33 учебных 

недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. Для профилактики переутомления в годовом 
календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 
времени и каникул.  Продолжительность учебной недели  –  5 дней (при соблюдении 
гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 
согласно действующим санитарным правилам). Пятидневная рабочая неделя устанавливается 
в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. 
Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается образовательной 
организацией с учетом рекомендаций ПМПК и особых образовательных потребностей 
обучающегося, отражённых в индивидуальной образовательной программе, его готовности к 
нахождению в среде сверстников без родителей.  Распорядок учебного дня обучающихся 
устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 
здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на 
самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся 
в двигательной активности).  Учреждение работает в режиме полного дня с организацией 
прогулок, питания, оздоровительных мероприятий.  

Количество часов, отведенных на освоение учебного плана, состоящего из обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 
недельной образовательной нагрузки, установленную действующими санитарными 
правилами. Образовательная недельная нагрузка  равномерно распределяется в течение 
учебной недели.  

Учебный день включает в себя уроки, специально организованные занятия, 
динамическую паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание 
происходит, как в ходе уроков, так и во время внеурочной деятельности обучающегося в 
течение учебного дня. 

 Число уроков в день: для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков и один день в 
неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; для обучающихся 2 – 4 
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классов – не более 5 уроков. Продолжительность учебных занятий 40 минут. При определении 
продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 
первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-
декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 
Продолжительность перемен между уроками составляет  10 минут, большой перемены 20 
минут.  

Материально-техническая база для обеспечения введения ФГОС  для обучающихся с 
ОВЗ соответствует  реализации ФГОС ОУ действующим санитарным и противопожарным 
нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации. 

  В целях создания санитарно-гигиенического благополучия образовательной среды 
созданы условия для физического воспитания; учащиеся обеспечены горячим питанием.  

   Имеется доступ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в 
федеральных и региональных базах данных. 

Обеспечен контролируемый доступ участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

   Все учащиеся обеспечены  учебниками, хрестоматиями в соответствии с ФГОС  для 
обучающихся с ОВЗ. 

   Имеется  общая библиотека для всей школы, в помещении которой выделяют зоны: 
читательские места, информационный пункт (выдача и прием литературы, места для работы с 
каталогом), зона для работы в сети Интернет. 

    Имеется кабинет психолога, кабинеты учителей логопедов для индивидуальных 
занятий с обучающимися. 

   В школе имеются помещения для занятий музыкой, изобразительным искусством, 
физической культурой.  
Физкультура  Спортивный зал 1 

Ботинки лыжные – 40 шт. 
Крепления лыжные – 20 шт. 
Насос – 1 шт. 
Шарик теннисный –30 шт. 
Мяч футбольный – 9 шт. 
Канат для лазания – 1 шт. 
Лыжи – 50 шт. 
Лыжи пластиковые – 10 шт. 
Мяч волейбольный – 4 шт. 
Мяч резиновый – 5 шт. 
Палки лыжные – 30 шт. 
Покрышки волейбольные – 4 шт. 
Секундомер – 3 шт. 
Скакалка – 12 шт. 
Мат гимнастический – 5 шт. 
Сетка футбольная – 2 шт. 
Козёл гимнастический – 1шт. 
Сетка для переноски мячей – 1шт. 

Фишки-стойки – 32 шт. 
Клюшки  - 10 шт. 
Ракетки батментоновые – 4 шт. 
Воланчики – 13 шт. 
Утюг для лыж – 1 шт. 
Теннисный мяч – 3 шт. 
Мяч гимнастический – 3 шт. 
Манишки футбольные – 5 шт. 
Теннисный стол – 3 шт. 
Теннисная сетка – 2 шт. 
Щитки футбольные – 14 шт. 
Скребок для лыж – 1 шт. 
Щётка для лыж – 2 шт. 
Парафин для лыж – 4 шт. 
Бревно гимнастическое – 1 шт. 
Беговая дорожка – 1шт. 
Велотренажёр – 1шт. 
Тренажёр подъём в горку – 1 
шт. 

Музыка  Кабинет музыки – 1 
Оснащен: 
Парта ученическая- 7 шт. 
Стул ученический -14 шт. 
Доска магнитная -1 шт. 
Эл. музыкальный инструмент Ямаха PSP 
E 423 – 1 шт. 

Микрофон MWS 200 – 1 шт. 
Магнитофон VITEK – 1 шт. 
Комплект портретов 
композиторов – 1 шт. 
Баян – 1 шт. 
Гитара – 2 шт. 
Балалайка – 2 шт. 
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Набор детских музыкальных ударных 
инструментов -  2 шт. 
  

Ноутбук Lenovo – 1 шт. 
Проектор Optoma  - 1 шт. 
Программно-методический 
комплекс 

ИЗО Кабинет изобразительного искусства – 1 
Оснащен: 
Парта ученическая- 7 шт. 
Стул ученический -14 шт. 
Шкафы -  3 шт. 
Доска магнитная -1 шт. 
Подсветка для доски – 1 шт. 
 Тумбочка – 1 шт. 
 Стенды – 2 шт. 
 Ноутбук -1 шт. 
Проектор – 1 шт. 
Экран – 1 шт. 
 Плакатница  - 3шт. 
Этюдник (подставка для натуры) – 1 шт. 
Муляжи овощей и фруктов – 1 наб. 

Бульки для изготовления 
цветов из ткани – 1 наб. 
Геометрические тела – 1 наб. 
Ваза для фруктов – 1 шт. 
Елки пластмассовые – 2 шт. 
Иллюстрации к сказкам – 1 
комп. 
Портреты русских художников 
– 1 комп. 
Цветовой круг 
Цветной картон – 20 листов 
CD  Пейзаж. Коллекция 
DVD Художники России-1 
Репродукции картин великих 
художников – 1 наб. 
Программно-методический 
комплекс 

Учебные кабинеты начальной школы оснащены современным оборудованием 
(компьютер и принтер для учителя, интерактивная доска с проектором). 

   Имеются информационные ресурсы по сопровождению образовательного процесса.  
   Педагоги и обучающиеся обеспечены  учебно-методическими и информационными 

ресурсами: печатными и электронными носителями научно-методической, учебно-
методической литературы,  цифровыми образовательными   ресурсами.  
Русский язык, 
обучение 
грамоте 

Набор словарных слов – 5 шт. 
 Русский алфавит – 4 шт. 
Картинный словарь 1,2,3,4кл. – 5 шт. 
Раздаточный материал по русскому языку – 4 комплекта 
Альбом «Звучащее слово-1 комп. 
Набор букв и цифр – 3 комп. 
Касса слогов демонстрационная -1 шт. 
Касса букв (магнитная) – 1 шт. 
Таблицы по обучению грамоте 1 кл. – 2 комп 
DVD Видеобукварь для малышей (наглядное обучение азбуке, звукам и 
буквам) 
CD Веселая каллиграфия 
Таблицы по математике и русскому языку – 1 наб. 

Литературное 
чтение 
 

Таблицы  литературное чтение – 63 шт.; 
Внеклассное чтение 1,2 кл. – 2 комп. 
Иллюстрации  к сказкам – 1 комп. 
Рисунки Е.И.Чарушина – 1 комп.  
Портреты писателей-2 комп. 
Программно- методический комплекс «Литературное чтение» 1-4 класс 

Математика 
 

Учебное пособие по математике – 5шт. 
Весы – 2шт. 
Единицы измерения литр – 4 шт. 
Счеты – 3 шт. 
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Счетные палочки – 27 шт. 
Геометрические фигуры – 2 наб. 
Геометрическая мозаика – 4 наб. 
Таблицы по математике и русскому языку – 1 наб. 
«Начальная школа. Основные правила и понятия» - 7 таблиц  
Часы демонстрю-4 шт. 
Линейка( метровая) -4 шт. 
Таблица умножения – 4 шт. 
Пособие «Доли» - 1 шт. 
Программно- методический комплекс «Академия младшего школьника»  
1- 4 класс 

Окружающий 
мир 
 
 

Таблицы по природоведению 3 кл. – 1 ком. 
Природоведение наглядное пособие – 46 шт. 
Естествознание – 13 шт. 
Гербарий – 2 комп.  
Виды промышленного сырья 1,2,3,4,5,6 части 
Полезные ископаемые – 6 наб. 
Глобус – 1 шт. 
Карта -1 шт.  
Муляжи (грибы) –  1 комп.  
Учебное пособие по ОБЖ – 10 шт. 
Набор плакатов по ПДД – 3шт. 
Комплект плакатов «Действия при пожаре» 

Технология 
 
 

Образцы тканей и ниток – 4 наб. 
Образцы бумаги и картона – 1 наб. 
Образцы бумаги – 1 наб. 
Образцы: «Шерсть» - 4 наб., «Лен» - 1 наб., «Шелк» - 4 наб., «Хлопок» - 
2 наб. 
Коллекция волокна – 1 наб. 
Аппликация по труду – 2 наб. 
Конструкторы – 7 шт. 
Строительные наборы – 10 шт. 
Набор мягких модулей 

Коррекционные 
занятия 

Учебное пособие по развитию речи – 8 шт. 
Сюжетные картины: 
«Профессии» - 20 шт. 
«Труд людей» - 5 шт. 
«Война. Победа» - 11 шт. 
«Сказки» - 6 шт. 
«Животные» - 11 шт. 
«Времена года» - 15 шт. 
Развитие речи (раздаточный материал) – 10 комплектов 
Картины: «Природа нашей России», «Портреты художников», «Времена 
года» 
Иллюстрированный материал для детского творчества – 4 шт. 
Картины по развитию речи «Предложение» 1 комп. 
Муляжи (овощи) –  1 комп. 
CD «Произношение. Мир звуков» 1-2 кл 
Программно- методический комплекс «Развитие речи» 
Наборы ролевых игр: зоопарк, транспорт, ферма, дом (ванная комната, 
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кухня, комната отдыха) 
Логопедический кабинет – 4 
Оснащены: 
Парта ученическая- 11 
Стул ученический -20 
Доска магнитная -4 шт. 
CD Логопедическая программа «Игры для Тигры» 
CD Веселые игры для развития речи и слуха 
DVD Домашний логопед 
DVD Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников 
(пособие для родителей и педагогов) 
Магнитофон – 4 шт. 
Ноутбук – 3 шт. 
Зеркало настенное – 7 шт. 
Зеркала индивидуальные – 17 шт. 
Набор звукопостановочных зондов –  4 шт. 
Предметные картинки по темам:  
Овощи 
Фрукты 
Одежда 
Обувь 
Мебель 
Головные уборы 
Дом и его части 
Посуда продукты питания 
Животные и их детеныши 
Рыбы 
Птицы 
Игрушки 
Насекомые 
Транспорт; 
Карточки – задания на развитие лексико – грамматического строя; 
Предметные картинки на подбор антонимов 
Магнитная мозаика 
Обучающие пазлы. Все профессии  важны 
Веселые шнурочки 
Учимся читать – обучающие пазлы 
Логопедическое лото. Подбери и назови. 
Лото – ассоциации 
Веселые ребусы 
Развивающие игры: 
Букварик. Веселые уроки 
Летит, плывет и едет 
Что такое хорошо? Что такое плохо? 
Скажи по-другому. Игра-лото на синонимы 
Загадки о животных 
Истории в картинках 
Расшифруй слова 
Подбери слова к рассказу 
Расскажи про свой город 
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Наши игры 
Из чего мы сделаны? Кто как устроен? 
Человеческое тело 
Найди букву 
Ассоциации  
Читаем по слогам 
Что сначала, что потом? 
Парочки 
Многозначные слова 
Прочитай по первым буквам 
Муляжи ротовой полости – 4шт. 
Музыкальный центр – 1шт. 
Часы песочные – 4шт. 
Дорожка для коррекции плоскостопия – 1шт. 
Детский кукольный театр: Репка, Теремок 
Игра «Весёлые клеточки» – 3шт. 
Игра «Театр настроения» – 4шт. 
Игра «Мои первые слова» 
Игра «Космическое лото» 
Игра «Фигуры»  
Игра «Логопедическая ромашка» 
Игра «Цвет» 
Игра «Угадай сказку» 
Логопедическое лото «Звук Ш», «Звук Щ» 
Пальчиковый кукольный театр – 1шт. 
Игра «Собери пословицы»  - 4шт. 
Игра «Сложи слово» 
Игра «Буква за буквой» 

 
Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 
образования обучающихся с ТНР и характеристики предполагаемых информационных связей 
участников образовательного процесса. 

Должны быть созданы условия для функционирования современной информационно-
образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств, 
обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных для него 
результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна 
обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 
деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 
 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 
информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с ТНР; 
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 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 
формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 
образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся); 

 взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования и с другими образовательными организациями. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять 
электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 
образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального образования обучающихся с ТНР должна 
соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательных учреждений.  
 

Контроль за состоянием системы условий реализации АОП НОО осуществляется 
посредством организации внутришкольного контроля по следующим параметрам. 
Группа 
условий 

Параметр оценки 
Единица 

измерения 
Кадровые  Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

чел./% 

Численность / удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

чел./% 

Численность / удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 
• первая; 
• высшая 

чел./% 

Численность / удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 
• до 5 лет; 
• свыше 30 лет 

чел./% 

Численность / удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 3 года повышение квалификации /профессиональную 
переподготовку по профилю профессиональной деятельности и 
(или) иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

чел./% 
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Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повышение квалификации по 
введению в образовательный процесс федеральных 
государственных образовательных стандартов общего 
образования (по уровням), в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

чел./% 

Материально-
технические 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося ед. 
Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 
- с обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров; 
- с медиатекой; 
- оснащенного средствами сканирования и  распознавания 
текстов; 
- с выходом в интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки; 
С контролируемой рапечаткой бумажных материалов 

да/нет 

Численность / удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

чел./% 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося 

ед. 

Соответствие содержания сайта требованиям ст. 29 
Федерального закона №273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" 

соответств
ует 
/не 
соответств
ует 

Финансовые  Оплата труда работников сферы образования по категориям 
персонала 

тыс.рублей 

Инвестиции в нефинансовые активы тыс. 
рублей 

Объём затрат по видам энергоресурсов и поставщикам тыс. 
рублей 

Исполнение бюджета рублей 
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