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I.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

       Настоящая адаптированная основная  общеобразовательная программа начального 

общего образования  обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1.) (далее 

АООП  НОО с ТНР вариант 5.1.) разработана ЧОУ «Ялуторовская православная 

гимназия» в соответствии с федеральным государственным образовательным 

Стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее-ФГОС НОО ОВЗ), и с учетом Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучащихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1.) 

Общая характеристика АООП НОО с ТНР 
      АООП НОО с ТНР представляет собой адаптированный вариант ООП НОО 

учреждения-ЧОУ «Ялуторовская православная гимназия». 

АООП НОО с ТНР разработана с учетом того, что обучающийся с ТНР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения обучающихся с нормальным речевым развитием, находясь в их 

среде и в те же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО с ТНР (вариант 5.1.) 

составляет 4 года. 

       Вариант 5.1. АООП НОО ТНР предназначен для учащихся с фонетико- 

фонематическим или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; лёгкая степень 

выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), учащихся с общим недоразвитием 

речи III - IV уровней речевого развития различного генеза (например, при 

минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются 

нарушения всех компонентов языка; для учащихся с нарушениями чтения и письма. 

Адаптация программы произведена посредством введения программы коррекционной 

работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей 

учащихся с ТНР и поддержку в освоении АООП НОО ТНР ( вариант 5.1.) требований 

к результатам освоения программы коррекционной работы. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО с ТНР ( вариант 5.1.) являются 

логопедическое сопровождение учащихся, согласованная работа учителя- логопеда с 

учителем начальных классов с учётом особых образовательных потребностей 

учащихся. 

Определение варианта АООП НОО с ТНР ( вариант 5.1.) осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам комплексного психолого-

медико-педагогического обследования учащихся, с учётом индивидуальной 

программы реабилитации (далее – ИПР) и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Реализация настоящей программы может быть организована как совместно с другими 

учащимися, так и в отдельных классах. 

АООП НОО с ТНР   ( вариант   5.1.)   реализуется   учреждением   через организацию 

урочной и внеурочной деятельности. 

Для обеспечения освоения учащимися данной программы возможно использование 

сетевой формы. 
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Настоящая программа для учащихся с ТНР, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации (далее – ИПР) инвалида в части создания 

специальных условий получения образования. 

       Определение варианта АООП НОО с ТНР (вариант 5.1) осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам комплексного психолого-

медико-педагогического обследования    учащихся,         учётом   ИПР и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

        В процессе освоения АООП НОО с ТНР сохраняется возможность перехода учащегося 

с данного варианта программы на другой. Перевод учащегося осуществляется 

учреждением на основании комплексной оценки результатов освоения АООП НОО с 

ТНР ( вариант 5.1.) по рекомендации ПМПК и с учётом мнения родителей (законных 

представителей) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 

Цель реализации АООП НОО ТНР. Основные задачи программы. 

        АООП НОО ТНР ( вариант 5.1.) направлена на формирование у учащихся общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение 

учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. 

        Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО ТНР 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся с ТНР; 

 -достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ТНР, индивидуальными 

особенностями развития и состояния здоровья; 

 -становление и развитие личности учащегося с ТНР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития; 

 -создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей учащихся с ТНР; 

 -обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

•              обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 -выявление и развитие возможностей и способностей учащихся с ТНР через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведения спортивных, 

творческих и др. соревнований; 

 -использование в образовательном процессе современных образовательных 
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технологий деятельностного типа; 

 -предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 -участие педагогических работников, учащихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 -включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной   

социальной среды. 
 

        В основу формирования АООП НОО с ТНР (вариант 5.1.)   ЧОУ 

«Ялуторовская православная гимназия» заложены следующие принципы: 

     -принцип государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства 

на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптация системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки учащихся и воспитанников и др.); 

       -принцип учёта типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

учащихся; 

 -принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 -принцип развивающей направленности образовательного процесса,    

ориентирующий его на развитие личности учащегося   и   расширение   его   «зоны 

ближайшего развития» с учётом особых образовательных потребностей; 

 -онтогенетический принцип; 

 -принцип комплексного подхода, использования в полном объёме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей 

учащихся; 

 -принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО ТНР 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования учащихся с ТНР; 

 -принцип целостности содержания образования; содержание образования едино; в 

основе структуры содержания образования лежит не понятие «предмет», а понятие 

       «предметная область»; 

 -принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения учащимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и 

приёмами   познавательной   и   учебной   деятельности,   коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

 -принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность учащегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; трансформирование уровня полученных 

знаний в область жизнедеятельности; 

 -принцип сотрудничества с семьёй. 

       В    основу разработки АООП  НОО  с   ТНР     (вариант     5.1.)    заложены: 

         дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

        Дифференцированный подход к разработке и реализации данной адаптированной 

программы осуществлён посредством учёта особых образовательных потребностей 
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учащихся с ТНР, которые определяются уровнем речевого развития, 

этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой функциональной 

системы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. 

        АООП НОО с ТНР разработана в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями ФГОС НОО ТНР к: 

      -структуре образовательной программы; 

-условиям реализации образовательной программы; 

-результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО с 

ТНР обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя учащимся с ТНР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития, получить пошаговую 

логопедическую коррекцию, развивает способность учащихся 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 учащихся, структуру образовательной деятельности с 

учётом общих закономерностей развития учащихся с нормальным и нарушенным 

развитием. 

      Деятельностный подход строится в соответствии с развитием личности учащихся с 

ТНР младшего школьного возраста и определяется характером организации доступной 

им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в учреждении является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности учащихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО ТНР реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

 -придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 -прочное усвоение учащимися 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; 

 -обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на уровне основного общего 

образования, но и жизненной 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, 
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представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 

характера, которая используется как средство общения. Системность предполагает не 

механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определённых 

отношений между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. 

       Системный подход в учреждении 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 ребёнка. 

        Основным средством реализации системного подхода в образовании учащихся с ТНР 

является включение речи на всех этапах учебной деятельности учащихся. 

       В контексте разработки АООП НОО 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 её 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. 

 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

АООП НОО ТНР ( вариант 5.1.) адресована учащимся с ТНР с фонетико-

фонематическим и фонетическим недоразвитием речи и нарушением процесса 

формирования произносительной системы родного языка вследствие дефектов 

восприятия и произношения фонем. У данной категории учащихся отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками.     

.    Несформированность произношения звуков выражена в различных вариантах: 

отсутствие замены (как правило, звуками простыми по артикуляции),    смешение,    

искажённое    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, звуко - слоговой структуры слова, в просодических нарушениях), 

либо нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи 

(например, только звукопроизношения или звукопроизношения и звуко- слоговой 

структуры слова). Такие учащиеся хуже, чем их сверстники, запоминают речевой 

материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной 

речевой деятельностью. 

     Обучающиеся с не резко выраженным общим   недоразвитием   речи 

характеризуются остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматически и 
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фонетико-фонематических компонентов языковой системы. У таких учащихся не 

отмечается выраженных нарушений звукопроизношения.   Нарушения 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, нечёткая 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 у ч а щ и м и с я системных   связей   и   отношений,   

существующих внутри лексических групп. Учащиеся 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 учащихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

    Лексико-грамматические средства языка у учащихся 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. 
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            Наряду с расстройствами устной речи у учащихся 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 

       Для обучающихся с ТНР, осваивающих АООП НОО с ТНР ( вариант 5.1.), характерны 

следующие образовательные потребности: 

         - 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 начального общего образования и воспитания, ориентированных на 

нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

       -получение начального общего образования в условиях учреждения, адекватного 

образовательным потребностям учащегося 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 учащихся 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 учётом 

необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных 

навыков учащихся; 

    -гибкое варьирование организации процесса обучения путём 

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 учащихся с ТНР; 

       -постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции учащихся, уровня и динамики развития 
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речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

-применение специальных методов, приёмов 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 путём 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

       -психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью её активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребёнком; организация партнёрских отношений 

с родителями. 

 

 

       1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

        Планируемые результаты освоения   обучающимися   АООП   НОО  с  ТНР (вариант 

5.1.) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО  к 

результатам учащихся, освоивших АООП НОО с ТНР (Вариант 5.1.). 

        Результатом освоения АООП НОО с ТНР (вариант 5.1.) является полноценное 

начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

 

     Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с   

ТНР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

      Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО 

адекватно отражают требования ФГОС НОО обучающихся с ТНР, передают 

специфику образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области), 

соответствуют возрастным возможностям и особым образовательным потребностям 

обучающихся с ЗПР. Результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО 

оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 5.1) обеспечивает достижение обучающимися с ТНР 

трех видов результатов: личностных, предметных и метапредметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ТНР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, 

социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной 

цели современного образования ― введения обучающихся с ТНР в культуру, 

овладение ими социокультурным опытом. 

       Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

       Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 
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        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. 

        В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

                                 

        

                                Личностные результаты освоения АООП НОО 

Целевые установки требований к Планируемые результаты 

результатам в соответствии с  

ФГОС  

Формирование основ российской Осознает свою принадлежность к своей 

гражданской идентичности, чувства стране - России, к своему народу. 

гордости за свою Родину, Отвечает на вопросы: Что связывает 

российский народ и историю России, тебя с родными, друзьями; с родной 

осознание своей этнической и природой, с Родиной? Какой язык и 

национальной принадлежности; какие традиции являются для тебя 

  

  формирование ценностей   родными и почему? Что обозначает для 

многонационального российского тебя любить и беречь родную землю, 

общества; становление родной язык? Знает и с уважением 

гуманистических и демократических относится к Государственным 

ценностных ориентаций. символам России. Сопереживает 

 радостям и бедам своего народа и 

 проявляет эти чувства в добрых 

 поступках. 

Формирование целостного, Воспринимает планету Земля как 

социально ориентированного общий дом для многих народов, 

взгляда на мир в его органичном принимает как данность и с уважением 

единстве и разнообразии природы, относится к разнообразию народных 

народов, культур и религий. традиций, культур, религий. 

Формирование уважительного Выстраивает отношения, общение со 

отношения к иному мнению, сверстниками несмотря на 

истории и культуре других народов национальную принадлежность, на 

 основе общекультурных принципов, 

 уважает иное мнение историю и 

 культуру других народов и стран, не 

 допускает их оскорбления, высмеивания. 
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Овладение начальными навыками Умеет выстраивать добропорядочные 

адаптации в динамично отношения в учебном коллективе. 

изменяющемся и развивающемся мире.  

 

 

Принятие и освоение социальной Воспринимает важность (ценность) 

роли обучающегося, развитие учёбы как интеллектуального труда и 

мотивов учебной деятельности и познания нового. Отвечает на вопрос: 

формирование личностного смысла для чего он учится, отражают учебную 

учения мотивацию. Активно участвует в 

 процессе обучения, выходит на 

 постановку собственных 

 образовательных целей и задач. 

Развитие самостоятельности и Осмысленно относится к тому что 

личной ответственности за свои делает, знает для чего он это делает, 

поступки, в том числе в соотносит свои действия и поступки с 

информационной деятельности, на нравственными нормами. Различает 

основе представлений о «что я хочу» и «что я могу». 

нравственных нормах, социальной Осуществляет добрые дела, полезные 

справедливости и свободе другим людям. Умеет отвечать за 

 результат дела, в случае неудачи «не 

 прячется» за других. 

Формирование эстетических Умеет различать «красивое» и 

потребностей, ценностей и чувств «некрасивое», ощущает потребность в 

 «прекрасном», которое выражается в 

 удержании критерия «красиво» 

 (эстетично), в отношениях к людям, к 

 результатам труда... 

Развитие этических чувств, Понимает ценности нравственных 

доброжелательности и норм, закреплённых в языке народа, 

эмоциональнонравственной для жизни и здоровья человека, умеет 

отзывчивости, понимания и соотносить эти нормы с поступками 

сопереживания чувствам других как собственных, так и окружающих 

людей людей. Проявляет доброжелательность 

 в отношении к другим, эмоциональную 

 отзывчивость и сопереживание к 

 чувствам родных и близких, 

 одноклассников, к событиям в классе, 

 в стране. 

Развитие навыков сотрудничества со Участвует в коллективной и групповой 

взрослыми и сверстниками в разных работе учащихся, умеет входить в 

социальных ситуациях, умения не коммуникацию со взрослыми людьми, 

создавать конфликтов и находить соблюдает в повседневной жизни 

выходы из спорных ситуаций нормы речевого этикета и правила 

 устного общения (обращение, 
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 вежливые слова). В ситуации 

        конфликта находит пути его   

        равноправного, ненасильственного   
        преодоления, терпим к другим   

        мнениям, учитывает их в совместной 

        работе.       

Формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работы на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям. 

Ориентируется на здоровый образ жизни,  

придерживается здорового режима дня, 

активно участвует в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях. Проявляет 

бережное отношение к результатам своего и 

чужого труда. 

 

 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО 
Целевые установки требований 

к результатам в соответствии с ФГОС 

            Планируемые результаты 

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, 

коллективного поиска средств их 

существования. 

Принимает учебную задачу, соотносит 

свои действия с этой задачей, ищет 

способ ее решения. Осуществляя 

пробы. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей  и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы 

и достижения результата. 

Умеет намечать действия при работе, 

составлять простой план действий при 

написании творческой работы, 

создании проектов. В диалоге с 

учителем умеет вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы, 

и работы исходя из имеющихся 

критериев, может совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

В ходе преставления проекта может 

дать обоснованную оценку его 

результатов. 

Формирование умения понимать причины 

успеха – неуспеха учебной деятельности  и 

способности конструктивно действовать 

даже в ситуации неуспеха. 

Сопоставляя свои действия и 

результат. Понимает причины своего 

неуспеха  и находит способы выхода 

из этой ситуации. 

Освоение начальных форм познавательной 

и личностной рефлексии. 

Умеет отвечать на вопросы: что мне 

удалось? Что не удалось? И почему? 

Как, каким способом действовал? 

Какой способ сложнее (удобнее 

подходит или нет) и почему ? 

Активное использование речевых средств  и 

средств  информационных и 

коммуникативных технологий (далее-ИКТ) 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Соблюдает в повседневной жизни 

нормы речевого этикета т правила 

устного общения (обращения, 

вежливые слова). Разрешает разные 

коммуникативные задачи, адекватно 

используя имеющиеся у него 
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языковые средства (просьба, отказ, 
поздравление. доказательство). Умеет 

презентовать результаты своей 

деятельности, в том числе ИКТ. 

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. 

Предъявляет смысловое чтение 

произведений  различных стилей и 

жанров. Адекватно использует  речь и  

речевые средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач  в 

практической деятельности и 

повседневной жизни, составляет 

тексты  устной и письменной форме на 

определенную тему с использованием 

разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение. 

Овладение логическими действиями 

сравнения. анализа, синтеза, обобщения, 

классификация по родовидовым признакам, 

установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

На изученном предметном материале 

предъявляет овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификация по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения  и 

права каждого; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

Умеет вести диалог, учитывая разные 

мнения; умеет договариваться и 

приходить к общему решению; умеет 

задавать вопросы, уточняя непонятное 

в высказывании; умеет доказательно 

формулировать собственное мнение. 

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. 

Активно участвует в коллективном  

диалоге по постановке общей цели и 

путей ее достижения; умеет  

осуществлять взаимный контроль и 

оказывает в сотрудничестве  

необходимую взаимопомощь, 

адекватно оценивает собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Готовность  конструктивно разрешать 

конфликты  посредством учета интересов  

сторон и сотрудничества. 

Проявляет готовность  к решению  

конфликта  посредством учета 

интересов  сторон и сотрудничества, 

стремиться к координации различных 

позиций при работе в паре. 

Овладение начальными сведениями 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, культурных и др) в 

соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета 

Предъявляет освоение  начальных 

сведений о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений 

действительности  в соответствии с 

содержанием конкретных учебных 

предметов. 

 

Овладение базовыми предметными, Предъявляет освоение  базовых 
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межпредметными понятиями, 
отражающими  существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

предметных и межпредметных 
понятий, отражающих  существенные 

связи и отношения между объектами и 

процессами. 

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. 

Уметь работать в материальной и 

информационное среде НОО в том 

числе с учебными моделями)  в 

соответствии с содержанием учебного 

процесса. 

 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения 

обучающимися  с ТНР АООП НОО 

 
                      Личностными результатами предметами изучения  русского языка в начальной 

школе являются: осознание языка как основного средства человеческого общения; 

восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что 

правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной 

культуры человека; способностью к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 
 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; способность 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, ситуаций общения; понимание ориентироваться на позицию партнера, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве 

с целью успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

         Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах русского литературного 

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

умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, слова, 

части речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать 

свои действия, проверять написанное. 

 

 

 

Литературное чтение 
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      Личностными результатами изучения литературного чтения в начальной школе 

являются: осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития 

успешного обучения; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя; знакомство с культурно – историческим 

наследием России, общечеловеческими ценностями; восприятие литературного 

произведения как особого вида искусства; полноценное восприятие художественной 

литературы; эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание своей 

точки зрения и уважение мнения собеседника. 

     Метапредметными результатами изучения литературного чтения в начальной 

школе являются: освоение приёмов поиска нужной информации; овладение 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.), умение высказывать и 

пояснять свою точку зрения; освоение правил и способов взаимодействия с 

окружающим миром; формирование представлений о правилах и нормах поведения, 

принятых в обществе; овладение основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознание значимости работы в группе и освоение правил 

групповой работы. 

        Предметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе 

являются: формирование необходимого уровня читательской компетентности; 

овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения; элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно – популярных и учебных текстов; умение самостоятельно 

выбирать интересующую ученика литературу; умение пользоваться словарями и 

справочниками; осознание себя как грамотного читателя, способного к  творческой 

деятельности; умение составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, 

составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания; умение декламировать ( читать наизусть) стихотворные 

произведения, выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, 

педагогами) с небольшими сообщениями. 

 

          Математика 
        Личностными результатами изучения математики в начальной школе являются: 

готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и повседневной 

жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, 

факта);способность характеризовать собственные знания по предмету, 

формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических 

задач могут быть им успешно решены; познавательный интерес к математической 

науке. 

        Метапредметными результатами изучения математики в начальной школе являются: 

способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения 

объектов окружающего мира; строить алгоритм поиска необходимой информации, 

определять логику решения практической и учебной задач; умение моделировать – 
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решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать 

и корректировать ход решения учебной задачи. 

        Предметными результатами изучения математики в начальной школе являются: 

освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых 

задач, геометрических фигурах; умение выбирать и использовать в ходе решения 

изученные алгоритмы, свойства арифметических действий, способы нахождения 

величин, приёмы решения задач; умение использовать знаково – символические 

средства, в том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы для решения 

математических задач. 

 

 

         Окружающий   мир 

       Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе 

являются:осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за 

сохранение ее природы; осознание себя членом общества и государства 

(самоопределение своей гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к ее природе, сопричастности к ее истории и культуре, в 

желании участвовать в делах и событиях современной российской жизни; осознание 

своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного 

Отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России; 

уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов 

России; уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и 

принятых базовых общечеловеческих ценностей; расширение сферы социально-

нравственных представлений, включающих в себя освоение социальной роли 

ученика, понимание образования как личностной ценности; способность к 

адекватной самооценки с опорой на знание основных моральных норм, требующих 

для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

        поступки в мире природы и социуме; установка на безопасный здоровый образ 

жизни, умение оказывать доврачебную помощь себе и окружающим, умение 

ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной 

школе являются: способность регулировать собственную деятельность, в том числе 

учебную деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и 

самостоятельно) закономерностей мира природы, социальной действительности и 

внутренней жизни человека; умение осуществлять информационный поиск для 

выполнения учебных задач; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, 

учреждения культуры и т.д.); способность работать с моделями изучаемых объектов 

и явлений окружающего мира. 

 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной 

школе являются: усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях 
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объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности (в пределах изученного); сформированность целостного, 

социально-ориентированного взгляда на окружающий мир, его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; владение базовым понятийным 

аппаратом, необходимым для получения дальнейшего образования; умение 

наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего мира; выделять 

характерные особенности природных и социальных объектов; овладение основами 

экологической грамотности, элементарными правилами нравственного поведения в 

мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; понимание роли и значения родного края в природе и историко-

культурном наследии России, в ее современной жизни; понимание особой роли 

России в мировой истории и культуре, знание примеров национальных свершений, 

открытий, побед. 

 

 

Изобразительное искусство 
Личностными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 

начальной школе являются: эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (семье, родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия 

культурных явлений; способность к художественному познанию мира, умение 

применять полученные знания в собственной творческой деятельности; 

использование различных художественных материалов для работы в разных техниках 

(живопись, графика, скульптура, художественное конструирование). 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» 

в начальной школе являются: умение видеть и воспринимать проявление 

художественной культуры в окружающей жизни; желание общаться с искусством, 

участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

искусства; умение организовывать самостоятельную творческую деятельность; 

способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

 

        Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» 

  в  начальной школе являются: понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, 

характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях 

России; умение различать и передавать художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства. 

 

          Технология 
       Личностными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе 

являются воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих 
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отношение к труду, систему норм и правил межличностного общения, 

обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

 

       Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе 

является освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

 

        Предметными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе 

являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 

технической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения 

предметно-преобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и 

умение ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и 

проектной деятельности. 

 

        Музыка 
        Личностными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе являются: 

наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе 

являются: развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения 

разных видов искусств; ориентация в культурном многообразии окружающей 

деятельности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города; продуктивное 

сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач; наблюдение за разнообразными явлениями жизни и 

искусства в учебной и внеурочной деятельности. 

 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе являются: 

устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой 

деятельности; общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального искусства, общее представление о музыкальной 

картине мира. 

 

 

Физическая культура 
Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной 

школе являются: активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и доброжелательности; проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в различных ситуациях и условиях; 

проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» 
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начальной школе являются: характеризовать явления (действия и поступки), давать 

им объективную оценку на основе освоенных знаний; общаться и взаимодействовать 

со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; планировать собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения. 

 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной 

школе являются: планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых с использованием средств физической культуры; излагать 

факты истории развития физический культуры, характеризовать ее роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека. 

 

         Иностранный язык 
        Предметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса)  

 

       Личностными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной школе 

являются: общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с 

использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

 

        Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной 

школе являются: развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать находить и 

сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

 

        Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями 

речи программы 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 
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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. 

 

Все обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающую        

направленность. 
 

         Содержание этого направления представлено логопедическими занятиями 

коррекционно-развивающими занятиями  

     -Логопедические занятия направлены на формирование и развитие различных 

видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на 

основе обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие 

словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системности,

 формирование семантических полей; развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, связной речи; коррекцию недостатков письменной речи 

(чтения и письма). 

 

         Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

(психокоррекционные занятия). 

        Целью психокоррекционных занятий является формирование учебной мотивации, 

стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; 

гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с 

окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в 

коллективе. 
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         Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ТНР в соответствии 

с его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями. 

 

       Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР (вариант 5.1) АООП 

НОО   дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 
 -Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

соответствуют требованиям ФГОС НОО и дополняются группой специальных 

требований. 

 -Планируемые результаты 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    звуко- слоговую 

структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста; 

       -правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной чёткой 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     

использованием; 

- 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. 
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         Результаты 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 приёме 

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 учреждении; 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 дела учреждения; 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 её;  

 

        - 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 определений, обозначающих опасность и умение действовать в 

соответствии с их значением; осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нём; умение устанавливать причинно-

следственные связи между условиями. 

 

 

 

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. 
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     Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, 

освоивших АООП НОО. 

     Оценивать достижения обучающимся с ТНР планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ТНР может 

быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени 

объективно невозможна. 

    Обучающиеся с ТНР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

     Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ТНР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся 

с ТНР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР: 

      1)        упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

1) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

2) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР 

(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий; 

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с 

ТНР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 
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Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения  программы коррекционной работы 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого 

развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм 

логопедическо воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические

 занятия) с сохранением базового объема знаний и умений в области 

общеобразовательной подготовки. 
 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР  программы 

коррекционной работы, составляет неотъемлемую часть АООП НОО ТНР и 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ТНР. 

 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ТНР программы коррекционной работы целесообразно опираться 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 НОО , что сможет обеспечить 

объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ТНР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

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. 

 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной 

работы может осуществляться 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 целесообразно использовать все формы 
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мониторинга: 

стартовую, текущую и итоговую диагностику. 
Стартовая 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. 

 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности 

(наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 

незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

 

Целью итоговой диагностики, проводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного 

образования), выступает оценка достижений обучающегося с ТНР в соответствии с 

планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной 

работы. 

 

      Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

итоговой диагностики разработаны образовательной организацией 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. 

 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ТНР содержания 

АООП НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру Программы коррекционной 

работы соответствующим направлением работы. 

 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 
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продолжения обучения на следующей ступени, выносятся предметные, 

метапредметные результаты и результаты освоения программы коррекционной 

работы. Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ТНР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования проводится с 

учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ТНР в овладении 

письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП 

НОО делается на основании положительной индивидуальной динамики. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ТНР в 

ЧОУ «Ялуторовская православная гимназия» разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с 

ТНР с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 

-использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

 

- оценка достижений обучающихся; 

 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 

- оценка динамики учебных достижений обучающихся и развития их социальной 

(жизненной) компетенции; 

-   уровневый подход к разработке планируемых предметных результатов, 

инструментария и представлению их; 

 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 
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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 

предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют 

основу этих результатов. Оценка личностных достижений осуществляется в процессе 

проведения мониторинговых процедур, содержание которых разработано 

образовательной организацией с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 
 

 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

 

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 

орально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 
 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации; 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса— уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 



29 

 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 

традиций народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 
 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 
 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

 

Основной формой оценки личностных результатов, используемым в образовательной 

программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию обучающихся с ТНР культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 
 

Еще одной формой оценки личностных результатов обучающихся с ТНР является 

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся с опорой на 

специальную поддержку. Эта задача решается в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребенка с ТНР на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно–

психологического консультирования. Результаты анализа представляются в форме 

удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: кружочки 

черного цвета – нет продвижения; кружочки синего цвета – минимальное 

продвижение; кружочки зеленого цвета – среднее продвижение; красного цвета 

 

     -значительное продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для 

выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) 

компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только представить 

полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 
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       В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося необходимо направить на 

расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения 

необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию 

дальнейшего образовательного маршрута учащихся с ТНР (с согласия родителей / 

законных представителей обучающегося). 

 

 

        ll . Содержательный раздел 

        2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся с 

тяжелыми нарушениями речи 

 
        Программа    формирования    универсальных    учебных    действий    у    учащихся с 

тяжёлыми нарушениями речи содержит описание связи универсальных учебных 

действий с содержанием индивидуальной и (или) подгрупповой логопедической 

работы. Сформированность универсальных учебных действий у учащихся с ТНР 

определяется на этапе завершения обучения на уровне начального общего 

образования. 

        Учитывается, что АООП НОО ТНР ( вариант 5.1.) – развивающийся документ, при 

его реализации в 4 - летний период требуется более основательная, детальная 

доработка, коррекция программы формирования универсальных учебных действий в 

тактическом (ежегодном) режиме с внесением соответствующих изменений, 

дополнений в действующую АООП НОО ТНР ( вариант 5.1) и проведением 

соответствующих процедур согласования и утверждения в соответствии с Уставом 

ЧОУ «Ялуторовская православная гимназия» 

 

           Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО учащихся с ТНР к 

личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой 

разработки программ учебных предметов, коррекционных курсов и курсов 

внеурочной деятельности. Программа строится на основе деятельностного подхода к 

обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий   потенциал   

образования учащихся с ТНР и призвана способствовать развитию универсальных 

учебных действий, обеспечивающих учащимся умение учиться. Это достигается как в 

процессе освоения учащимися с ТНР конкретных предметных знаний, умений и 

навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в процессе формирования 

социальных (жизненных) компетенций. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

- успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, 

общность подходов к осуществлению любой деятельности учащегося вне зависимости   

от    ее предметного содержания; ― реализацию преемственности всех уровней 

образования и этапов усвоения содержания образования; 

- создание условий для готовности учащегося с ТНР к дальнейшему 

образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 
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— целостность развития личности учащегося. 

Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся с ТНР 

направлена на реализацию системно- деятельностного подхода, положенного в основу 

ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения 

условий для формирования у учащихся умения учиться, развития способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека 

объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения 

актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной 

деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения 

(способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные 

действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно 

учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой 

жизни. 

Формирование универсальных учебных действий будет осуществляться 

средствами всех учебных предметов согласно учебного плана школы. Оно 

реализуется   в условиях специально организованной образовательной деятельности по 

освоению учащимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках 

отдельных школьных дисциплин: рамках урочной, внеурочной, внешкольной, 

коррекционно- развивающей деятельности, и дополнительного образования. 

Сформированные универсальные учебные действия учащихся будут использованы для 

решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает учащихся с ТНР: 

         -ценностные ориентиры начального общего образования; 

 -понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в    

младшем школьном возрасте; 

        -описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий; 

        -описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных 

учебных действий; 

 -описание условий, обеспечивающих преемственность про граммы формирования у 

учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию. 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования для учащихся с 

тяжелыми нарушениями речи.                                           

       Переход от обучения как преподнесения учителем учащимся системы знаний к 

активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от освоения 

отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению 

сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и учащихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов 

обучения обусловлен сменой ценностных 

ориентиров образования. 
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      Ценностные ориентиры начального общего образования для учащихся с ТНР 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в требованиях к результатам освоения адаптированной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

-формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества 

-восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

-формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

-доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

-уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

-развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

-принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества, и стремления следовать им; 

-ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

-формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

-развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

-развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

-формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

-развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия её само актуализации: 

-формирование самоуважения и эмоционально положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

-развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

-формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

-формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, 

в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 
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      Реализация ценностных ориентиров начального общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития учащегося с ТНР для 

учащихся с ТНР на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития учащихся. 

 

Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования. 

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

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного 

и активного присвоения нового социального опыта. 

         Способность учащихся с ТНР самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения   и   компетентности,   включая   самостоятельную   организацию 

этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные 

учебные действия как обобщённые действия открывают учащимся возможность 

широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно 

смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение учащимися с ТНР всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный 

фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, 

формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно смысловых 

оснований личностного морального выбора. 
Функции универсальных учебных действий: 

        -обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

         -создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области. 

      Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

обеспечивают преемственность всех уровне образовательной  деятельности; лежат 

в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её 

специально  предметного  содержания.   

 Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования   психологических способностей учащегося с ТНР. 

              Процесс формирования универсальных учебных действий подобен  процессу   

формирования умственных действий состоит в  следующем: 

     1)Ознакомление с составом будущего действия в практическом плане, а 
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также с требованиями (образец), которым оно в конечном итоге должно 

соответствовать. Это ознакомление – ориентировочная основа будущего   действия.   

ООД   -   это система ориентиров и указаний, сведений обо всех компонентах 

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

    2)Выполнение действия во внешней, материальной (или 

материализованной) форме с развертыванием всех входящих в него операций. В таком 

виде совершается и ориентировочная, и исполнительная, и контрольная части 

действия. Этот этап дает возможность обучаемым усвоить содержание действия, а 

обучающему осуществлять объективный контроль за выполнением каждой входящей в 

действие операции. 

    3)Выполнение действия без непосредственной опоры на внешние 

предметы и их заменители. Перенесение действия в план громкой  речи. 

    4) Перенесение громкоречевого действия во внутренний план. Свободное 

проговаривание действия целиком про себя. 

5) Выполнение действия   в   плане   внутренней   речи   с   

соответствующими его преобразованиями и сокращениями с переходом действия, его   

процесса   и деталей выполнения из сферы сознательного контроля на уровень 

интеллектуальных умений и навыков (интериоризация:   в   теории   деятельности   

интериоризация   — это перенос соответственных действий, относящихся к 

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

быстро приобретает автоматическое течение, становится недоступным 

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

открывается лишь продукт этого процесса. 

      Эти этапы должны   учитываться   учителем   в   процессе   

формирования   всех без исключения универсальных учебных действий с учетом 

специфики учебного предмета или вида деятельности. 

  

6) Перенесение громкоречевого действия во внутренний план. 

Свободное проговаривание действия целиком про себя. 

7) Выполнение действия   в   плане   внутренней   речи   с   

соответствующими его преобразованиями и сокращениями с переходом действия, его   

процесса   и деталей выполнения из сферы сознательного контроля на уровень 

интеллектуальных умений и навыков (интериоризация:   в   теории   деятельности   

интериоризация   — это перенос соответственных действий, относящихся к 

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

быстро приобретает автоматическое течение, становится недоступным 

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

открывается лишь продукт этого процесса. 

     Эти этапы должны   учитываться   учителем   в   процессе       

формирования   всех без исключения универсальных учебных действий с учетом 

специфики учебного предмета или вида деятельности. 

 

Виды универсальных учебных действий 
    В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, выделяем четыре блока: личностный, 
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регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

 

    Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

    Применительно к учебной деятельности выделяем три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. 

установление учащимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, 

ради чего она осуществляется. 

 

    Регулятивные  универсальные учебные действия обеспечивают  

учащимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

известно и усвоено учащимися, 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 соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими учащимися; 

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

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

личных результатов работы; 

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

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

      Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

 

    К общеучебным универсальным действиям относятся: 

 -самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

          -поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной 

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

инструментов ИКТ; 

        -структурирование знаний; 

       -осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
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     -выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 

и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- 

символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая модели); 

-преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 
К логическим универсальным действиям относятся: 

-    анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

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

восполнением недостающих компонентов; 

-    выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

-    подведение под понятие, выведение следствий; 

-    установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

-    построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

-    доказательство; 

-    выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

К постановке и решению проблем относятся: 

-   формулирование проблемы; 

-    самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

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

обсуждении проблем; способность     интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

-    планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

-    постановка вопросов — инициативное сотрудничество в   поиске и сборе 

информации 

 -разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка  
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альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация 

-    умение    с    достаточной    полнотой    и    точностью    выражать    свои    мысли в 

соответствии   с   задачами   и   условиями   коммуникации;      владение   

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими   и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

        Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно- 

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. 

 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия    определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и  общей логикой возрастного 

развития. Из общения и сорегуляции   развивается способность ребёнка регулировать 

свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого 

взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

самопринятие самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения. Из ситуативнопознавательного вне ситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия ребёнка. 

 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

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

поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных действий в 

программе развития универсальных учебных действий следует уделить особое 

внимание. 

         По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества поектирует определённые достижения и результаты 

ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

          Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и 

на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

 

 

      2.2.Программа  учебных предметов, курсов коррекционно- развивающей 

области 

 

 
       Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение 

планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения 
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основной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

 

        Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

 

          1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

          2) содержание учебного предмета, курса; 

          3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение    каждой темы. 

 

       Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

           1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

            2)содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и       

видов деятельности; 

          3)тематическое планирование. 
 

Основное содержание учебных предметов 

 

        Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка с 

ТНР. Начальное образование призвано решать свою главную задачу 

 

—   закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка с ТНР, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

        сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

        Особенностью содержания программ является формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности обучающихся с ТНР. Распространяются общеучебные умения и навыки 

на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех 

учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 

«идеальных» целей образования. В то же время такой подход предупреждает 

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечивает интеграцию в 

изучении разных сторон окружающего мира. 
 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определило необходимость выделить в программах не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект даёт основание для утверждения 
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гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования 

младших школьников с ТНР. 
 

Для развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в 

начальной школе явилось создание развивающей образовательной среды для 

обучающихся с ТНР, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, 

учебный диалог и пр. Младшему школьнику с ТНР предоставляются условия для 

развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия 

как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, 

направленность на саморазвитие. 
 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребёнка с ТНР. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. 

Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более 

объективной и самокритичной. 

 
 

2.3 .Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР 
     Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

     Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования: 
В области формирования нравственной культуры: 
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 

народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 
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определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 
 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

         формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

       развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

        развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

       становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 
 

Основные направления и ценностные основы 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
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Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1.Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

   2.Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

   3.Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная 

жизненная позиция, самореализация в профессии. 

   4.Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

          5.Здоровьесберегающее воспитание 

 Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6.Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная 

консолидация общества; поликультурный мир. 

       7.Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог 

культур и цивилизаций. 

8.Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, 

безопасность информационного пространства, безопасное поведение в природной и 

техногенной среде 

9.Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о 

старших и младших. 

10.Формирование коммуникативной культуры 
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Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

11.Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

 

Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам; 

элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах 

государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный 

выбор, достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 

(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в 
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развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны       

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
первоначальные представления о нравственных основах учебы,

 ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; элементарные представления 

об основных профессиях; ценностное отношение к учебе как виду творческой 

деятельности; элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 
первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 

жизни; 

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, 

о знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 
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уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

        Здоровьесберегающее воспитание: 

-первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье; 

-формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

 

-первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни; 

-элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

-отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

-понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 
Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
     -первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 
согласие», 
«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

     -первоначальное     понимание      значений      понятий      «социальная      

агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им; 

          -первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

-первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения. 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 
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проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; способность 

формулировать собственные эстетические предпочтения; представления о душевной и 

физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес   к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; стремление к опрятному внешнему 

виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

-элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

-первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

 -элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

-стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 -умение отвечать за свои поступки; 

-негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на

 улице, к невыполнению человеком своих обязанностей; 

-знание правил безопасного поведения в  школе, быту, на  отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

-первоначальные представления об информационной безопасности; 

-представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, 

рекламы; 

-элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

 

Воспитание семейных ценностей: 
первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи  в 

жизни человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; знание 

истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения 

в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; 
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понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации; 

Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной 

деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

 

 

   2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

 
     Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  представляет собой комплексную программу формирования у обучающихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка. 

     Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. 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, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования cформирована с учетом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

 

факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 
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чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и 

успешной социализации ребенка в образовательной организации, развивающая 

способность понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 

ребенка в семье и образовательной организации. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по 

охране здоровья обучающихся. 

         Цели и задачи программы 

         Основная цель программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного 

возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

      Задачи программы: 

       сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

        сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
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научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

сформировать навыки позитивного общения; 

        научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять      

и укреплять здоровье; 

сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Создание здоровье сберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения. 
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического  коллектива  над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижение функционального напряжения и утомления обучающихся, 

создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса  строится с учетом гигиенических норм и 

требований  к организации и объему учебной и внеучебной  нагрузки (выполнении 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовать горячие завтраки в урочное 

время. Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей  

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов. 

 
 

 

 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 
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 и прописывается в АООП. 
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Программа коррекционной работы должна обеспечивать 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 нарушений 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 может предусматривать 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. 

Цель и задачи программы коррекционной работы 
Программа коррекционной работы   в   соответствии   с   требованиями ФГОС  НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи учащимся с ТНР в освоении 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

учащихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей учащихся с ТНР, обусловленных 

недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом)  развитии; 

-осуществление индивидуально – ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи учащимся с ТНР с учетом психофизического и речевого 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого - медико - педагогической комиссии); 

-возможность    освоения учащимися с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации. 

Задачи программы: 
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-своевременное выявление детей с ТНР; 

-определение особых образовательных потребностей учащихся с ТНР; 

-повышение возможностей учащихся с ТНР в освоении адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования и интегрировании в 

образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма речевого 

недоразвития; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории учащихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- организация индивидуально – ориентированного коррекционно- логопедического 

воздействия (занятий) 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 учащихся с ТНР; 

-создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико – 

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации 

 педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе 

комплексной медико - психолого-педагогической коррекции; 

-разработка и реализация индивидуальных учебных       планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей ТНР (при необходимости); 

-оказание родителям (законным представителям) учащихся с ТНР консультативной и 

методической   помощи    по    медицинским,   социальным,    психологическим, 

правовым и другим вопросам. 

Направления работы 
 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

• диагностическая работа проведение комплексного обследовании 

обучающихся и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с тяжелыми 

нарушениями; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

и консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не  

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 
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Содержание направлений работы 

 Диагностическая работа включает: 
• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

• раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании  диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

тяжелыми нарушениями речи, выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

       системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/ методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

• социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

         Консультативная работа включает: 

 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов 

и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

 

Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность, и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при целенаправленно созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 
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Психолого-медико-педагогическое сопровождение 
 

В адаптированной образовательной программе психолого-медико-

педагогическое сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и 

действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 

       В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика 

сущности возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; 

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 

помощь на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребёнка в образовательном 

учреждении являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; 

приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребёнка»); непрерывность 

сопровождения; мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем.  

 
Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития 

ребёнка; формирование здорового образа жизни. 

 
Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребёнка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников 

образовательного процесса. 

 

В школе создана служба, осуществляющая психолого - медико-педагогическое 

сопровождение детей с ТНР, которая ведет ребенка на протяжении всего периода его 

обучения. В службу сопровождения входят специалисты: заместитель директора, 

учитель-логопед, учителя, работающие по адаптированной образовательной 

программе. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме 

ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей осуществляется на школьном психолого - 

медико-педагогическом консилиуме. 

 

Перевод в классы для детей с ТНР осуществляется на основе заключения 

городской психолого-медико- педагогической комиссии, в котором указано, что 

ребенок может учиться в общеобразовательной школе по адаптированной 

общеобразовательной программе начального общего образования для детей с ТНР. На 

каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения 

психолого-педагогическая карта индивидуального сопровождения учащихся. В них 

фиксируются психолого-педагогические особенности развития личности 

обучающегося; результаты педагогической и психологической диагностики; 

рекомендации по сопровождающей работе. 
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Приоритетным направлением деятельности службы сопровождения является 

профилактическая работа с детьми с ТНР по предупреждению проблем 

адаптационного периода: социально-психологических (проблемы социальной 

дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная 

самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, 

внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего 

периода обучения являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой 

сфер личности учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля 

школы, ориентированного на всех участников образовательного процесса — 

проведение школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, педсоветов, 

обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и 

родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

5. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые 

занятия с учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ТНР можно рассматривать 

как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи 

ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации 

со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано. 

 

Важное значение, для обеспечения эффективной интеграции детей с ТНР в 

образовательном учреждении, имеет проведение информационно-просветительской, 

разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), 

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 
- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 
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- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

 

Групповые и индивидуальные коррекционные занятия 
                               (осуществляет педагог, учитель-логопед). 

 

        Еще одним условием успешного обучения детей с ТНР является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для учащихся с ТНР. 

 

        Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной 

и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного 

материала. 

 

        Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и 

эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в 

процессе осуществления заданной деятельности; воспитание умения общаться, 

развитие коммуникативных навыков. 

 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 
Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих 

(стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего 

развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

• Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер 

и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных 

причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из 

ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 
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• Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя 

вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

 

        Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

        Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. 

Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития. 

        Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание 

должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен 

быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и 

дает возможность испытать радость преодоления трудностей. 

        Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

        Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

        чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

        Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления специалистами 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. 

        Однако количество недельных часов, отводимых на эти занятия в каждом классе, 

входит в нагрузку не каждого отдельно учащегося соответствующего класса, а 

учителя. На долю же каждого учащегося приходится в неделю 20 минут, поскольку 

занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах, укомплектованных на 

основе сходства корригируемых недостатков. 

         Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь 

оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в        обучении. 

        Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не 

усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» 

состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

        Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работают воспитатель, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 
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развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых 

занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащихся. 

        Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном или дополнительном 

журнале так же, как по любому учебному предмету. 

       При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка – 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на 

первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 

задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

        Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся 

с программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

 

         Педагогическое сопровождение 

 

Осуществляется классным руководителем, учителями-предметниками обучающегося 

и учителями-логопедами при наличии соответствующих рекомендаций ПМПк и 

включает: 
        педагогическое сопровождение классного руководителя и учителей-предметников. 

 

Наблюдение динамики освоения ребёнком учебной деятельности (основной 

образовательной программы начального общего образования): динамический 

анализ эффективности учебной деятельности обучающегося с ТНР на основе 

наблюдений на уроках и по итогам срезов, самостоятельных и контрольных работ. 

 

Оказание индивидуально ориентированной коррекционной помощи: 
коррекционная помощь учителей, направленная на преодоление выявленных  

затруднений в учебной деятельности, в том числе и обучение по адаптированной 

основной образовательной программе при наличии соответствующих рекомендаций 

ПМПК. 

Экспертно-методическая деятельность: участие в заседаниях ПМПк школы, в 

разработке и реализации АООП (в случае необходимости), в выборе методов и 

средств обучения и коррекционной помощи. 

Консультационная работа: совместные консультации со специалистами ПМПк и 

родителями (законными представителями) обучающегося при разработке и в ходе 

реализации АООП, в ходе обучения. 

 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках педагогического 

сопровождения, осуществляемого классным руководителем и учителями-

предметниками 

 

 

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность 

проведения 

наблюдение динамики индивидуальная регулярно в цикле учебного 
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освоения ребенком 
учебной деятельности 

(ООП НОО) 

или групповая года по учебным четвертям 

оказание индивидуально 

ориентированной 

коррекционной 

помощи 

индивидуальная и 

(или) в подгруппах 

по 2-4 человека 

регулярно в цикле учебного года (в часы 

индивидуальных консультаций, 

предусмотренных компонентом ОУ, а также 

согласно АООП) 

экспертно-методическая 

деятельность 

индивидуальная заседания ПМПк согласно графику (не менее 

одного раза в учебный год); разработка 

АООП, реализация АООП 

регулярно в цикле учебного года 

консультационная работа индивидуальная В течение учебного года 

(количество и периодичность 

консультаций по 

необходимости) 
 

 

 

Педагогическое сопровождение учителя-логопеда 

 

(ведётся по необходимости при наличии соответствующих рекомендаций ПМПк). 
 

Диагностика уровня речевого развития обучающегося: 

- первичная (по прибытии в школу) индивидуальная беседа по выявлению 

особенностей звукопроизношения, активного словарного запаса, грамматического 

строя речи, сформированности лексической системы речи, словообразования, 

состояния письма и чтения, оценка уровня развития коммуникативной стороны речи 

- динамическая (в ходе коррекционной работы при её наличии, не реже одного 

раза в учебный год) диктанты, сочинения для диагностики явлений дисграфии и 

оценки коммуникативной стороны речи, беседа, пересказ, составление рассказа по 

плану или иллюстрациям для выявления эффективности проводимой логопедической 

коррекционной работы. 
 

Индивидуальная или групповая коррекционная логопедическая работа: 

коррекция и развитие различных параметров речи (работа над правильным 

звукопроизношением, наращиванием и уточнением активного словарного запаса, 

формированием правильного грамматического строя речи, 

формированием лексической системы речи, словообразования, 

коммуникативной стороны речи), коррекция навыков письма и чтения (дисграфии, 

дислексии). Учитывая особенности речевого развития детей (общее недоразвитие 

речи, обусловленное задержкой психического развития) могут быть организованы 

занятия по развитию речи и развитию навыков коммуникации. 
 

Консультирование: 

- индивидуальные консультации родителей обучающихся с речевыми 

нарушениями (по запросу) 

- консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы ПМПк 

ЧОУ «Ялуторовская православная гимназия» (по плану и по мере необходимости) 
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в  индивидуальное консультирование классных руководителей и учителей-

предметников (по запросу об особенностях индивидуальной работы с обучающимися, 

имеющими речевые нарушения); консультации по итогам проводимых 

диагностических исследований и динамике развития обучающихся ходе 

коррекционно-развивающей логопедической работы. 
 

Логопедическое просвещение и профилактика: 

 

- выступления на педагогических советах по вопросам развития речи 

обучающихся с ТНР и проблемам коррекционной работы с ними; 

- выступления на плановых заседаниях ПМПк 
 

Экспертно-методическую деятельность: 

 

- выявление индивидуальной динамики речевого развития обучающихся с ТНР 

на основе проводимой диагностики 

- анализ и обобщение динамики речевого развития и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных классах 

- корректировка планирования коррекционно-развивающей логопедической 

работы с обучающимися на основе проведенного анализа, составление раздела 

логопедической коррекционной помощи в адаптированной основной образовательной 

программе (при наличии такой необходимости) 

- выработка рекомендаций для классных руководителей и учителей-

предметников по специфике работы с обучающимися. 

 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках логопедического 

сопровождения. 
Направление 

работы 

Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки и регулярность 

проведения 

Диагностика первичная индивидуально при поступлении 

обучающегося в школу 

динамическая индивидуально в течение учебного года 

(не менее одного раза в год) 

Коррекционная 

логопедическая 

работа 

логопедические 

занятия 

индивидуальные 

и (или) 

групповые 

в течение учебного года, 

периодичность занятий в 

соответствии с 

рекомендациями ПМПк 

Консультирование родителей и 

педагогов 

индивидуально в течение учебного года по 

запросу и по мере 

необходимости 

Логопедическое 

просвещение и 

профилактика 

выступления на 

педагогических 

советах 

выступления на 

заседаниях ПМПк 

групповая в течение учебного года 

согласно ежегодному плану 

работы ПМПк 
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Экспертно- 

методическую 

деятельность 

выявление, анализ 

динамики речевого 

развития детей, 

корректировка 

планирования 

коррекционно- 

развивающей 

логопедической 

работы, разработка 

раздела 

логопедической 

коррекции в АООП 

(при 

необходимости) 

индивидуально в течение учебного года, но не 

менее одного раза в год 

 
Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны 

отражать: 
 

1.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 

привлечь родителей; умение принимать решения в области жизнеобеспечения; 

владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей 

проблемы; 

         2.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 привлечь 

родителей; умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение 

достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы; 

3.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; 
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4.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 

привлечь родителей; умение принимать решения в области жизнеобеспечения; 

владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей 

проблемы; 
 

5.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; 
 

6.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; 
 

7.Дифференциацию 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; 
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прогресс в развитии познавательной функции речи; 
 

8.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 учащегося социальные ритуалы; умение 

передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; прогресс 

в развитии регулятивной функции речи. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы (курсов 

коррекционно- развивающей области) конкретизируются применительно к каждому 

учащемуся в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Формирование УУД» АООП НОО (вариант 5.1), ее разделов «Чтение. Работа с 

текстом» и «Формирование ИКТ – компетентности учащихся» соответствуют ООП 

НОО школы.  

 
2.6. Программа внеурочной деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности обучающихся с ТНР по АООП НОО 

полностью соответствует ООП НОО. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 
образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 
образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, 

учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(общеинтеллектуальное, социальное, духовно-нравственное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. 

Целью общеинтеллектуального направления является организация работы 

педагогов Образовательного учреждения по созданию оптимальных 

психологопедагогических условий для общеинтеллектуального развития детей . 

Курсы данного направления ориентированы на решение задач эмоционального, 

творческого, литературного, интеллектуального развития ребенка, расширение 

образовательного пространства, развитие личностных, коммуникативных, 
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познавательных умений, формирование пространственно-временных представлений, 

развитие познавательной сферы. 

Каждый курс реализуется в объеме 1 час в неделю, включающих аудиторные и 

практические занятия, а также проектную и исследовательскую деятельность. 

 

Социальное направление. Работа направлена на социальное развитие 

обучающихся, развития коммуникативной компетенции, умения взаимодействовать  с 

другими людьми, как членами общества, развитие умения перенимать опыт и делиться 

своим. 

Курс реализуется в объеме 1 часа в неделю, включая аудиторные и 

практические занятия. 

 

Общекультурное направление. Работа направлена на формирование у 

обучающихся нравственных ориентиров при построении деятельности, общения и 

взаимоотношений, а также основ мировоззрения  и самовоспитания. Курс 

ориентирован  на развитие у обучающихся не только их информационной среды, но и 

обогащение  их ценностно-смысловой сферы. Курс решает следующие задачи: 

расширение образовательного пространства, освоение новых способов включения 

обучающихся в диалог с миром, освоение социокультурного, исторического 

пространства. 

 Курс реализуется в объеме 1 час в неделю, включающих аудиторные и 

практические занятия, а также проектную и исследовательскую деятельность 

обучающихся. 

 

         Спортивно-оздоровительное направление. Работа предполагает 

взаимодействие и преемственность физкультурно- оздоровительного, научно- 

познавательного направлений. Она направлена на формирование целостного и 

системного видения мира в его важнейших  взаимосвязях, ценностного отношения  к 

здоровью и здоровому образу жизни, развитие познавательной, двигательной  и 

коммуникативной активности обучающихся, укрепление их физического и 

психоэмоционального здоровья. 

Курс реализуется в объеме 1 часа в неделю, включая аудиторные и 

практические занятия. Каждый курс реализуется в соответствии с рабочей 

программой. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используется возможности экскурсий и организуется работа летнего лагеря с дневным 

пребыванием детей, площадки по месту жительства детей. 

Внеурочная деятельность ЧОУ «Ялуторовская православная гимназия» 

осуществлятся по комбинированной схеме: в сотрудничестве с другими 

организациями и с участием педагогов организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для  обучающихся 

на ступени начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с 

учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 
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Основное преимущество организации внеурочной деятельности 

непосредственно в образовательной организации заключается в создании условий для 

полноценного пребывания ребенка в образовательной организации в течение дня, 

содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в 

рамках основной образовательной программы образовательной организации. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе 

спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения ребенка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированной и 

деятельностной основы организации образовательной деятельности. 

    Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, 

как правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, в том числе  через орган самоуправления,

 обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их 

выбором. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 
 

Общий ожидаемый результат: Повышение качества образования школьников, 

создание максимально благоприятных условий для раскрытия личностного 

потенциала учеников, повышение уровня саморазвития и самообразования. 

 

Диагностика эффективности 
Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих сформированность познавательного, коммуникативного, 

нравственного, эстетического потенциала личности. 
 

Мониторинг компетентности учащихся 
 

Компетенции ученика  Показатели Методический инструментарий 

    

Сформированность 1. Познавательная активность 1. Методики из учения развития 

познавательного учащихся. познавательных процессов 

потенциала личности 2. Произвольность психических личности ребёнка. 

учащегося и особенности процессов. 

2

. Педагогическое наблюдение. 

мотивации. 3. Эмоциональное состояние 

3

. Оценка уровня тревожности 

 (уровень тревожности) Филипса «Шкала тревожности». 

     

 Сформированность 1. Коммуникабельность. 

1

. Методика выявления 

коммуникативного 2.Знание этикета.  коммуникативных склонностей 

потенциала личности и 3. Комфортность ребёнка в школе. уч-ся. 
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её зависимость от 4. Сформированность совместной 

2

. Педагогическое наблюдение. 

сформированности деятельности.  3 Методика А.А. Андреева 

общешкольного 5. Взаимодействие со взрослыми, «Изучение удовлетворённости 

коллектива. родителями, педагогами. учащегося школьной жизнью». 

 6. Соблюдение социальных и 

4

. Методики «Наши отношения», 

 этических норм.  «Психологическая атмосфера в 

    коллективе». 

    

5

. Анкета «Ты и твоя школа». 

    

6

. Наблюдения педагогов. 

     

Сформированность 1. Нравственная направленность 

1

. Тест Н.Е. Щурковой 

нравственного, личности.  «Размышляем о жизненном 

эстетического 2. Сформированность отношений опыте». 

потенциала учащегося. ребёнка к Родине, обществу, семье, 

2

. Методика С.М. Петровой 

 школе, себе, природе, труду. «Русские пословицы», методики 

 3. Развитость чувства прекрасного. «Репка» («Что во мне выросло»), 

    «Золотая рыбка», «Цветик- 

    семицветик». 

    

3

. Методики «Недописанный 

    тезис», «Ситуация свободного 

    выбора». 

 

Любая образовательная деятельность должна давать результаты. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трёх 

уровней. 
 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями социального 

знания и повседневного опыта. 
 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное 

взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть 

в защищенной, дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 
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подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня 

 результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 
 

               Внеурочная деятельность школы во многом зависит от имеющихся кадровых и 

материальных возможностей, поэтому в нашей школе внеурочная деятельность 

учащихся 1-4 х классов строится следующим образом. Для организации внеурочной 

деятельности обучающихся в работу вовлечены не только учителя начальных 

классов, а так же учитель физической культуры, хорового пения. 

        Запись обучающихся по выбору занятий осуществляется с учетом запросов 

родителей (законных представителей) и детей. 

               Жизнь ребёнка, пронизанная многообразными видами деятельности и 

        включенная в систему позитивных отношений с окружающей действительностью, 

способствует созданию материальных и духовных ценностей, постепенно содействуя 

переходу из позиции потребителя в позицию производителя материальных и 

духовных благ, а это стержень социализации личности, показатель развития и 

взросления человека. В этом плане внеурочная деятельность обладает огромным 

воспитательным потенциалом, так как ребёнку предоставляется выбор сфер 

деятельности, где можно быть успешным, где можно «самовоспитываться» в 

соответствии со своей шкалой ценностей. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
       3.1. Учебный план начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 
             Учебный план начального общего образования ЧОУ «Ялуторовская православная 

гимназия» разработан в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами 

РФ, Тюменской области, ЧОУ «Ялуторовская православная гимназия». 

 

             Учебный план является основным механизмом реализации АООП НОО 

обучающихся с ТНР. 

 

      АООП НОО ТНР (вариант 5.1.) включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образовательных отношений – 20 

% от общего объёма АООП НОО ТНР (вариант 5.1.). 

             Учебный   план   включает   предметные   области   и    коррекционно- 

развивающую область. Обязательные предметные области учебного и   основные 

задачи реализации содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО. 

      В соответствии со Стандартом определены содержательные линии 

индивидуального развития младшего школьника, которые нашли отражение в 

программе каждого учебного предмета в следующих положениях: 

-признание решающей роли содержания образования, способы 

организации образовательной деятельности, приемы формирования учебного 

сотрудничества, достижение целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

-ориентация на достижение цели и основного результата образования – развития 

личности обучающихся на основе освоения универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) и предметных результатов, 

освоенных учащимися в ходе изучения учебных предметов; 

-формирование познавательных интересов школьников и готовности к 

самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных склонностей к 

изучению той или иной образовательной области; 

-развитие умственных способностей, творческого мышления, готовности к 

самостоятельной, в том числе проектной деятельности. 

            Учебный план общеобразовательного учреждения раскрывает: 

а) номенклатуру образовательных областей и учебных предметов, которые изучаются 

в начальной школе, работающей по системе учебников  «Школа России»; 

       б) общий объем допустимой учебной нагрузки; 

в) число часов на каждый учебный предмет в неделю, за год, за четыре года обучения; 

 г) направления внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

      Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

      Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, 
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и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

      Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

-формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-готовность учащихся к продолжению образования на последующих

 уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

 -формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

        -личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Предметная область «Филология» включает три учебных предмета: русский 

язык, литературное чтение и иностранный язык. Изучение русского языка начинается 

в первом классе после периода обучения грамоте. Основная цель обучения русскому 

языку - формирование первоначальных представлений о системе языка, развитие 

коммуникативной деятельности, осознание важности языка как средства общения, 

стремление развивать культуру устной и письменной речи, речевое творчество. 

Основная цель   изучения   литературного чтения — формирование читательской 

деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для 

саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика 

литературоведческих понятий, формируются универсальные учебные действия по 

поиску информации в текстах различного типа, ее использованию для решения 

учебных задач. Осуществляется становление и развитие умений анализировать 

фольклорный текст и текст художественного произведения, определять его тему, 

главную мысль и выразительные средства, используемые автором. 

Изучение иностранного языка призвано сформировать представления о 

многообразии языков, осознание необходимости изучать язык дружественных стран, 

понимание взаимодействия культур разных народов, стремление познавать ее. В 

процессе изучения иностранного языка осуществляется развитие коммуникативной 

деятельности во взаимосвязи всех ее сторон - аудирования, диалогической и 

монологической речи, чтения и письма, решения творческих задач на страноведческом 

материале. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика». Изучение этого учебного курса способствует формированию 

начальных представлений о математических взаимоотношениях объектов 

окружающего мира, выраженных числом, формой, временем, пространством и др. У 

младших школьников развивается логическое и символическое мышление, 

математическая речь, пространственное воображение; формируются 

интеллектуальные познавательные 

учебные действия, которые   постепенно принимают характер 

универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство и др.). 

 

Предметная область «Естествознание и обществознание. Окружающий мир» 

реализуется с помощью учебного   предмета   «Окружающий   мир». Его изучение 
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способствует осознанию учащимися целостности и многообразия мира, 

формированию у младших школьников системы нравственно ценных отношений к 

окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре   и   истории родной 

страны. Осваиваются правила безопасного поведения с учетом изменяющейся среды 

обитания. В процессе изучения окружающего   мира происходит становление разных 

видов деятельности, обеспечивающих как 

       накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, моделирование), их 

использование в практических и жизненных ситуациях (общественно-полезный труд; 

труд в условиях семьи), так и объединение, систематизация   и классификация знаний в 

процессе поисковой, экспериментальной и исследовательской деятельности, посильной 

для младшего школьника. В качестве результата процесс обучения предполагает 

сформированности универсальных учебных действий разного вида (интеллектуальных, 

коммуникативных, рефлексивных, регулятивных). 

Предметная         область         «Искусство»         включает         два         предмета 

«Изобразительное искусство» и «Музыка».   Изучение   данных   предметов 

способствует развитию художественно-образного восприятия мира, понимания его 

ценности для эмоционального, эстетического развития человека. В процессе их 

изучения развивается эстетическая культура учащегося, способность средствами 

рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное видение окружающего мира, 

творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной деятельности. 

Наряду с предметными универсальными действиями, необходимыми для 

осуществления изобразительной и музыкальной деятельности,   в   процессе   

изучения   этих предметов   формируются   метапредметные   универсальные    

действия,    среди которых особое место занимают сравнение и анализ, классификация 

и оценка. 

Предметная    область     «Технология»     представлена     учебным предметом 

«Технология».     Основная    цель    его    изучения    - формирование опыта 

практической деятельности по преобразованию, моделированию, самостоятельному 

созданию объектов. Дети получают первоначальные навыки 

созидательного труда, развиваются универсальные учебные действия - 

планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; формируется 

художественный и технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения 

правил его безопасности. Существенным компонентом курса является введение 

информационно-коммуникативных технологий. 

 

Предметная    область     «Физическая     культура»    реализуется     

предметом 

«Физическая культура».   Основная   цель   его   изучения   - укрепление

 здоровья, формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни. 

Формируются первоначальные умения саморегуляции, планирования двигательного 

режима своей жизни, контроля  и оценки здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

 

В учебном плане АООП (вариант 5.1) обязательные предметные 
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области учебного плана и учебные предметы соответствуют ООП НОО 

школы. 
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Учебный план 

начального общего образования (5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Филология Обязательная 

часть 

     

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 
религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

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 

Часть, формируемая участниками образователь- 

ных отношений 

10 10 10 10 40 

Максимально допустимая недельная нагрузка 31 33 33 33 130 

 

Учебный план АООП НОО вариант 7.2 (обязательные 

предметные области учебного плана и учебные предметы) соответствуют 

ООП НОО школы. 

 

План внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности АООП НОО (вариант 5.1.) 

разработан в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами 

РФ, Тюменской области, ЧОУ «Ялуторовская православная гимназия». 

 
Учебный план, регламентирующий, в основном, 

урочную деятельность образовательного учреждения, тесно увязывается с 

внеурочной деятельностью и дополнительным образованием, 

осуществляемым в образовательном учреждении, является механизмом, 

обеспечивающим взаимосвязь и преемственность общего и 

дополнительного образования, и способствует формированию предметных, 

метапредметных, социальных компетенций и личностного развития 

учащихся. А также обеспечивает учет индивидуальных особенностей, 

образовательных потребностей учащихся через организацию внеурочной 
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деятельности. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение 

результатов освоения ООП НОО, но при этом реализуется в формах, 

отличных от урочных с учетом интересов учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

 

Внеурочная деятельность в образовательной организации 

организуется по направлениям развития личности, которые определены в 

ФГОС НОО: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, споортивно-оздоровительное. Внеурочная деятельность 

организуется через олимпиады, экскурсии, кружки, "круглые столы", 

диспуты, школьные научные общества, соревнования, поисковые и научные 

исследования, и др., проводимые на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность осуществляется учителями 1,2,3.4 

классов, а также специалистами дополнительного образования  

г.Ялуторовска. Учителя ведут занятия по дополнительным образовательным 

программам внутришкольной системы дополнительного образования. 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности (в академических часах) не превышает 10 часов. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие 

праздничные дни. Часы внеурочной деятельности фиксируются в отдельном 

журнале. 

Для реализации плана внеурочной деятельности с учетом особенностей 

образовательного учреждения принята за основу смешанная модель 

(инновационно-образовательная + модель дополнительного образования). 

 

План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО вариант 5.1. 

(кроме коррекционно – развивающей области) соответствует ООП НОО 

школы. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая 

коррекционно- развивающую область, не учитывается при определении 

максимально – допустимой недельной нагрузки учащихся. 
 

  Чередование учебной и внеучебной деятельности, включая коррекционно- 

развивающую область, ОПП НОО определяет школа. 

 Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно – 

развивающую область (до 10 часов в неделю), составляет 1350 часов за 4 

года обучения. 

Для учащихся с ТНР обязательной частью внеурочной деятельности 

является коррекционно – развивающая  область. 

        Коррекционно – развивающая область поддерживает 

процесс освоения содержания АООП НОО, обеспечивает коррекцию 
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недостатков в развитии учащихся. Часы, отводимые на коррекционно- 

развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную 

деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными. 

Содержание коррекционно – развивающей работы определяется на основе 

рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

        В 1 классах по АООП (вариант 5.1) в коррекционно- развивающей области 

выделены часы следующих коррекционных курсов: 

- коррекционно- развивающие занятия по русскому языку – 1 час с целью 

восполнения возникающих пробелов в знаниях по учебному предмету, 

пропедевтики изучения сложных разделов учебной программы. Овладения 

орфографическими навыками. 

- коррекционно- развивающие занятия по чтению – 1 час с целью 

формирования полноценного навыка чтения, развития связной речи. 

-логопедические коррекционно развивающие занятия с целью формирования 

навыков письменной речи – 1 час по развитию графомоторных навыков и с 

целью коррекции звукопроизношения и слоговой структуры слова – 1 час по 

формированию звуковой стороны речи. 

- коррекционно – развивающие занятия с психологом – 1 час с целью развития 

и коррекции психических процессов. 

 

План 
коррекционной деятельности , обучающихся по АООП 

для учащихся с ТНР (вариант 5.1) 
Направление внеурочной 
деятельности 

Наименование коррекционных 
занятий 

Кол
-во 
час
ов 

 

Коррекционно- 
развивающая область 
(вариант 5.1) 

Коррекционно- развивающие занятия по русскому 
языку 

1ч 

Коррекционно- развивающие занятия по чтению 1ч 
Логопедические коррекционно-
 развивающие занятия: 
-по развитию графомоторных навыков 
-по формированию звуковой стороны речи 

 
1ч. 
1ч. 

Коррекционо- развивающие занятия с психологом - 
Итого: 4ч. 

 

*План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО вариант 5.1 

(кроме коррекционно - развивающей области) соответствуют учебному 

ООП НОО школы. 

 

 

 

 

3.2.Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график соответствуют календарному учебному 

графику и ООП НОО школы. 

 



74  

3.3. Система специальных условий реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Требования к кадровым условиям. 
 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации 

кадров педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-

психологическое сопровождение обучающегося с ТНР в системе школьного 

образования. 
 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей 

адаптированную образовательную программу начального общего 

образования обучающихся с ТНР входят педагоги с высшим и средне-

специальным педагогическим образованием, прошедшие курсовую 

подготовку по программе «Актуальные вопросы организации и содержания 

обучения детей с ТНР» 

 

С  целью сохранения единого образовательного пространства страны 

требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР, 

представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной 

основной образовательной программы и достижения планируемых 

результатов этой категорией обучающихся. 

 

Должность Должностные обязанности 

Руководитель 

образовательной 

организации 

Обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу образовательной организации 

Заместитель руководителя 

(методист) 

Координирует работу педагогических работников, 

разрабатывает учебно-методическую документацию 

Учитель  Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует 

формированию общей культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных программ. Осуществляет 

дополнительное образование обучающихся в соответствии с 

образовательной программой, развивает их разнообразную творческую 

деятельность. 

Учитель-логопед  Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию 

недостатков в развитии обучающихся 

Педагог-психолог Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся 

Педагог дополнительного 

образования  

Осуществляет дополнительное образование обучающихся в соответствии 

с образовательной программой, развивает их разнообразную творческую 

деятельность  
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Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации 

кадров педагогов, а также кадров, осуществляющих психолого-медико-

педагогическое сопровождение обучающегося с ТНР в системе школьного 

образования.  

В штат специалистов гимназии, реализующей АООП начального 

общего образования обучающихся с ТНР, входят учителя начальных 

классов, учителя физической культуры с высшим педагогическим 

образованием, учитель-логопед, имеющий высшее профессиональное 

образование, педагог-психолог, имеющий высшее профессиональное 

образование. 

Кадровый потенциал начального общего образования 

 

 

Требования к финансово-экономическим условиям. 

 

Финансово-экономическое обеспечение ― параметры соответствующих 

нормативов и механизмы их исполнения. 

 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных Стандартов общего образования. Задание учредителя 

обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых  образовательным учреждением услуг (выполнения работ) 

с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое 

обеспечение задания учредителя по реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями. 

 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается 

на п.2 ст. 99 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 
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Финансовые условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся 

с ТНР обеспечивают: 

- образовательной организации возможность исполнения требований 

стандарта; 

- реализацию обязательной части адаптированной основной 

образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а 

также механизм их формирования. 

 

Структура расходов на образование включает: 

1. Образование обучающегося на основе адаптированной основной 

образовательной программы. 

2. Сопровождение обучающегося в период его нахождения в 

образовательной организации. 

3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

обучающегося. 

4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

 

Требования к материально-техническим условиям. Материально-

техническое обеспечение ― общие характеристики инфраструктуры общего 

и специального образования, включая параметры информационно 

образовательной среды. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования 

обучающихся с ТНР должно отвечать не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования 

 отражены специфика требований к: 

- организации пространства, в котором обучается ребенок с ТНР; 

- организации временного режима обучения; 

- техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты 

обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР; 

- специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим 

материалам, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся с ТНР и позволяющих реализовывать выбранный вариант 

программы. 

 
 
Требования к организации пространства 
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Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с ТНР 

должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям, в частности: 

- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного 

процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

- к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых 

условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и т.д.); 

- к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

- к соблюдению требований охраны труда; 

- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего 

и капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального образования обучающихся с ТНР 

должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 

предъявляемым к: 

- участку (территории) образовательного учреждения (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для 

обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения и их оборудование); 

- зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классам, кабинетам, учителя-логопеда, педагога-

психолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их 

площадь, освещенность, расположение и размеры, структура которых 

должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной 

учебной деятельности); 

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего 

питания; 

-  туалетам, коридорам и другим помещениям. 

 

 

Требования к организации временного режима 
Временной режим образования обучающихся с задержкой 

психического развития (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается 

в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а 

также локальными актами образовательной организации. 

Сроки освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающимися с ТНР 

составляют 4 года (I – IV классы). 
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 Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1-м 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). 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. 

 

Требования к техническим средствам обучения 
 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с ТНР, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, 

мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, система 

контроля и мониторинга качества знаний, документ-камера и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия 

компетентных участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим    

материалам 
 

         Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы школы по данной 

проблематике. 

        Учет особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

обусловливает необходимость использования специальных учебников, 

адресованных данной категории обучающихся. Для закрепления знаний, 

полученных на уроке, а также для выполнения практических работ, 

необходимо использование рабочих тетрадей на печатной основе, включая 

Прописи. 

        Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

обусловливают необходимость специального подбора дидактического 

материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной  

наглядности. 
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Освоение содержательной области «Русский язык и литературное 

чтение» предполагает использование печатных пособий (наборы картинной 

азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных 

картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции 

картин 

в соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по 

отдельным изучаемым темам;, схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора 

слов по составу и др.); дидактического раздаточного материала (карточки с 

заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам. 

 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает 

использование разнообразного дидактического материала: предметов 

различной формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной 

основе; калькулятора; измерительных инструментов и приспособлений 

(размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения 

геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных 

развивающих игр. 

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить 

пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и 

освоенных способов действий. 

Формирование доступных представлений о мире и практики 

взаимодействия с окружающим миром в рамках содержательной области 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

происходит с использованием традиционных дидактических средств, с 

применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и 

печатных материалов. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим 

миром способствует непосредственный контакт обучающихся с ТНР с миром 

живой природы (растительным и животным). В качестве средств обучения 

могут выступать комнатные растения, расположенные в здании 

образовательной организации, а 

также пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к 

образовательной организации территории. 

 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для 

образования обучающихся с ТНР в области «Искусство». Освоение 

практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и 

художественного творчества требует некоторых специфических 

инструментов (ножниц, кисточек 

И др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, цветная 

бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). На занятиях музыкой важно 

обеспечить обучающимся с ТНР использование доступных музыкальных 

инструментов (маракас, бубен, барабан, трещотки, металлофон и др.), 

театральным реквизитом, а также оснастить актовые залы 

воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 
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Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с 

ТНР необходимо использование специфических инструментов (кисти 

беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, 

иглы швейные  удлиненным (широким) ушком и др.) и расходных материалов 

(краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные 

карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон 

цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, 

мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; 

нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования 

навыков ручного труда. 

 

Овладение обучающимися с ТНР образовательной областью «Физическая 

культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе 

спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных 

предметов (скакалки, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями 

различных музыкальных произведений. Оборудование спортивного зала 

предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

 

Учебно-методический комплекс, обеспечивающий реализацию 

учебной программы 
 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в 

печатной и/или электронной форме, достаточно для освоения программы 

учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана ООП 

начального общего образования. В ЧОУ «Ялуторовская православная 

гимназия» организован свободный доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах. Библиотека ЧОУ «Ялуторовская православная гимназия» 

укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы 

включая детскую, художественную и научно – популярную литературу, 

справочно– библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию АООП НОО. 

 

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов 

(занятий) включает обеспечение кабинета логопеда. 

 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: 

печатные пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и 

слогов; разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; 

картинные лото; альбомы с картинками для исследования произношения 
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звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, 

классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной 

работы), стенные часы, настольная лампа, мыло, полотенце); игры и 

игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, 

предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные 

для развития и обогащения словарного запаса); технические средства 

обучения (компьютер с программным обеспечением; магнитная доска). 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы 

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

Это обусловлено большей, чем для обучающихся в общеобразовательных 

классах, необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с ТНР. Специфика данной группы требований состоит в том, 

что все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь 

неограниченный доступ к организационной технике либо специальному 

ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять 

подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

обучения обучающегося с ТНР. 
 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную 

правовую базу образования обучающихся с ЗПР и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации АООП НОО 

создана информационная среда, которая включает: 

- программное обеспечение Microsoft Office Word 2007, Microsoft 

Windows ХР,7; 

- возможности класса ИКТ, оснащенного компьютерами, связанных 

локальной сетью, доступ к сети Интернет в отдельных помещениях школы; 

- сайт образовательного учреждения. 

Наряду с этим используются следующие Интернет-ресурсы: 

- Нацпроект «Образование» – Режим доступа: 

http://mon.gov.ru./proekt/ideology. 

- Проект «Информатизация системы образования» – Режим доступа: 

209 http://www.ural-chel.ru/guon/inform.htm. 

- Сайт «Все для учителей начальной школы» – Режим доступа: 

http://www.nsc.1september.ru 

- Сайт «Государственные образовательные стандарты второго 

поколения» 

– Режим доступа: http://www.standart.edu.ru 

- Сайт журнала «Вестник образования» – Режим доступа: 

http://www.vestnik.edu.ru 

- Сайт журнала «Начальная школа» – Режим доступа: 

http://www.nshkola.ru 

- Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации – 

Режим доступа: http://www.mon.gou..ru 

http://mon.gov.ru./proekt/ideology
http://www.ural-chel.ru/guon/inform.htm
http://www.nsc.1september.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.nshkola.ru/
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Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 
 

 

        Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только 

им присущее место в системе ресурсного обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Это 

существенный, необходимый, неотъемлемый компонент инфраструктуры, 

инструментального сопровождения начального общего образования, без 

которого невозможен сколько-нибудь результативный образовательный 

процесс. Целевая ориентированность данного ресурса заключается в том, 

чтобы создать оптимальные с точки зрения достижения современных 

результатов образования в начальной школе информационно-методические 

условия образовательного процесса, означающие наличие информационно-

методической развивающей образовательной среды на основе 

деятельностного подхода. 
 

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют: 

- информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой 

деятельности администраторов начального общего образования (ФГОС ОО, 

Базисный учебный план, примерные (базисные) учебные планы по 

предметам, образовательная(ые) программа(ы) ОУ, программа развития 

универсальных учебных действий, материалы о личностном развитии 

обучающихся, модели аттестации учащихся, рекомендации по 

проектированию учебного процесса и т.д.); 

- информационно-методические ресурсы обеспечения учебной 

деятельности учащихся (обучающихся) (печатные и электронные носители 

учебной (образовательной) информации, мультимедийные, аудио- и 

видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.; 

- информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной 

деятельности обучающих (учителей начальных классов) (печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, 

психолого-педагогической 

Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных 

информационно-методических ресурсов образовательных учреждений 

начального общего образования являются системные действия 

администраторов начального общего образования, органов управления 

образованием на муниципальном, региональном и федеральном уровнях в 

пределах своей компетенции по выполнению настоящих требований, по 

объективной оценке этих ресурсов и осуществлению в соответствующих 

случаях коррекционных мероприятий. 
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Реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивает учебный комплект «Школа России», включенный 

в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Перечень цифровых образовательных ресурсов, обеспечивающие 

реализацию АООП прилагается (тесты, статические изображения, 

динамические изображения, анимационные модели, обучающие 

программы). 

Изменения в условиях в соответствии с приоритетами АООП НОО. 
 

        В соответствии с приоритетами АООП НОО произойдут существенные 

        изменения в условиях реализации программы: 

      -повышение уровня доступности качественного современного образования; 

-оптимизация образовательного процесса; 

-усиление мотивации обучающихся; 

-снятие перегрузок обучающихся; 

-повышение компетентности обучающихся и педагогов в области 

информационных, компьютерных и цифровых технологий; 

-аличие свободного доступа всех участников образовательного процесса к 

разнообразным информационным ресурсам и оборудованию; 

-расширение возможности получения образования детьми с 

ограниченными возможностями; 

-будут созданы: учебная цифровая зона, информационная цифровая зона, 

цифровая административная зона, цифровая зона дополнительного 

образования, цифровая зона социальной службы. 

-повышение уровня образовательной информации, ее качества, 

прозрачности и доступности для всех заинтересованных лиц; 

-развитие сетевого взаимодействия; 

-удовлетворенность родителей результатами образования; 

-повышение конкурентоспособности учреждения. 

 

        Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

АООП НОО. 

       Научно-методическое сопровождение обеспечит внедрение результатов 

научных исследований по вопросам содержания, организации и методики 

образовательного процесса. 

       Учебно-методическое сопровождение будет направлено на внедрение 

развивающих программ, инновационных педагогических технологий, 

диссеминацию опыта учреждения, осуществление педагогического 

мониторинга образовательного процесса, организацию подготовки и 

выпуска публикаций педагогов, проведение мастер-классов, семинаров, 

научно-практических конференций. 

        Информационно-техническое обеспечение будет направлено на 

формирование банка данных о потенциальных участниках реализации 
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образовательного процесса с использованием современных 

информационных технологий; создание банка данных о передовом опыте в 

сфере управления и практической реализации на всех уровнях. 

        Кадровое обеспечение школы высококвалифицированными специалистами 

будет направлено на повышение качества образовательных услуг, 

достижение высоких результатов учебной и вне учебной деятельности 

учащихся, получение преподавателями дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации. 

 

 

Характеристика социокультурных связей школы, обеспечивающих 

потребности детей с ТНР. 
 

Тенденцией современного образования является формирование 

образовательными учреждениями широких связей с микросоциумом, 

расширение образовательного пространства, социального партнёрства и 

 сетевого взаимодействия в интересах полноценного развития 

школьников. 

Обучающиеся с ТНР пользуются всеми возможностями. 

 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации АООП НОО. 
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО будет 

 осуществляться на основе внутришкольного контроля и системы 

образовательного мониторинга. 

 

В содержательном плане образовательный мониторинг отражает 

следующие стороны функционирования школы: 

- контингент учащихся, его демографические и медицинские 

характеристики, движение: поступление в ОУ, перевод, окончание; 

- учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение 

занятий, успеваемость, научно-методическая работа; 

- фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, 

дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения; 

- состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского 

состава, обеспеченность вспомогательным персоналом; 

- инфраструктура учреждения. 
 

1. Мониторинг образовательной деятельности в школе включает 

следующие направления: 

- мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы; 

- мониторинг учебных достижений обучающихся; 

- мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся; - 

мониторинг воспитательной системы; - мониторинг педагогических кадров; 
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- мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса; - 

мониторинг изменений в образовательном процессе. 

 

2. Мониторинг состояния и качества функционирования 

образовательной системы школы включает следующее: 

- анализ работы (годовой план); 

- выполнение учебных программ, учебного плана; 

- организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; 

- организация ВШК по результатам итоговой аттестации;  

- организация питания;  

- система научно-методической работы; 

- система работы МО; 

- система работы службы психолого-медико-педагогического 

сопровождения; 
 

- система воспитательной работы; 

- система работы по обеспечению жизнедеятельности школы 

(безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

- социологические исследования на удовлетворенность родителей и 

обучающихся условиями организации образовательного процесса в школе; 

- информационный банк данных о педагогических кадрах; 

- занятость обучающихся в системе дополнительного образования (по 

классу, по параллели, по школе); 

- организация внеурочной деятельности обучающихся; 

- формы получения образования, в т.ч. обучение по индивидуальным 

учебным программ и планам; 

 

- обучение учащихся из других микрорайонов; 

- количество обращений родителей и обучающихся по вопросам 

функционирования школы. 

3. Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: 

- внутришкольное инспектирование (график ВШК); 

- диагностика уровня обученности; 

- результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, 

за год); 

- качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); 

- работа с неуспевающими обучающимися; 

- работа с учащимися, переведенными условно; 

- потенциальные возможности обучающихся (общий уровень 

интеллекта, дифференцированный по компонентам); 

- уровень социально-психологической адаптации личности; 

- достижения обучающихся в различных сферах деятельности 

(портфель достижений учащегося). 
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4. Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся 

школы: 

- распределение учащихся по группам здоровья; 

- количество дней, пропущенных по болезни; 

- занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по школе); 

- организация мероприятий, направленных на совершенствование 

физического развития и поддержания здоровья обучающихся. 

5. Мониторинг воспитательной системы в школе: 

- реализация программы духовно- нравственного воспитания; 

- реализация программы экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

- уровень воспитательных систем по классам; 

- занятость в системе дополнительного образования (по классам, по  

школе); 

-  участие в спортивных соревнованиях (по классам, по параллелям, 

по школе); 

- участие в общешкольных мероприятиях (по классам, по школе); 

- участие в районных мероприятиях (по классам, по школе); 

-            участие в социально значимых проектах (по классам, по школе); 

- выполнение обучающимися Устава школы; 

- организация и участие в работе детских объединений; 

- развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне 

школы); 

- работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной 

ситуации; 

-          уровень воспитанности обучающихся. 

6. Мониторинг педагогических кадров в школе: 

- повышение квалификации педагогических кадров (по предметам, по 

учителям); 

-      участие в реализации Программы развития школы (по разделам 

программы, по учителям); 

- работа над индивидуальной методической темой (результативность); 

- использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; 

- участие в семинарах различного уровня; 

- трансляция собственного педагогического опыта (проведение 

открытых уроков, мастер-классов, публикации); 

- участие в инновационной деятельности школы (тема реализуемого 

проекта, результативность либо ожидаемые результаты); 

- реализация образовательных программ (развивающего обучения, 

углубленного изучения отдельных предметов, программ профильного 

обучения); 

- участие в конкурсах профессионального мастерства; 

- аттестация педагогических кадров. 

7.Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе: 

кадровое обеспечение: 
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-       потребность в кадрах; 

-       текучесть кадров, учебно-методическое обеспечение: 

-       анализ типовых и авторских учебных программ; 

-       укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; 

-       содержание медиатеки школы; 

-       материально-техническое обеспечение; 

-       оснащение учебной мебелью; 

-       оснащение лабораторным оборудованием; 

-       оснащение демонстрационным оборудованием; 

-       оснащение компьютерной техникой; 

-       оснащение интерактивными средствами обучения; 

-      оснащение наглядными пособиями; 

-      оснащение аудио и видеотехникой; 

-      оснащение оргтехникой; 

-      комплектование библиотечного фонда. 

8.Мониторинг изменений в образовательном процессе в школе: 

 -      портрет выпускника; 

 -      характеристика учебных планов; 

 -      характеристика учебных программ; 

-       использование образовательных программ; 

-       обеспеченность учебной литературой; 

-       дополнительные образовательные услуги; 

-       система взаимодействия школы с различными образовательными, 

культурными 

учреждениями; 

-       традиции и праздники в школе; 

-        результаты успеваемости; 

-        результаты итоговой аттестации; 

-   результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, творческих      

конкурсах; 

-        уровень квалификации педагогов; 

-        участие педагогов в инновационной деятельности; 

Адаптированная основная образовательная программа рассчитана на 

5лет. Основанием для изменения содержания являются результаты анализа 

работы школы за прошедший год и новые нормативно-регламентирующие 

документы . 


