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Раздел 1. Целевой 

1. Пояснительная записка 

Адаптивная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (далее АООП НОО для обучающихся с ТНР) 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с углублённым изучением отдельных предметов им. В. И. Десяткова г. Белая Холуница 

Кировской области (далее – Школа) разработана  на основе  Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего  образования  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1598 от 19 декабря 2014 года «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»), с учетом рекомендаций Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

тяжёлыми нарушениями речи, утверждённой решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол от 22 декабря 2015 года № 4/15), особенностей 

Школы.  

Цель программы – формирование у обучающихся 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. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с ТНР 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие 

принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории РФ, светский 

характер образования, общедоступность образования, адаптация системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу ООО, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся 

с ТНР; 

- принцип целостности содержания образования; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

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

приемами 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 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область 

жизнедеятельности;  

- принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены дифференцированный,  

деятельностный  и системный подходы. 
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Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений 

формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности обучающихся с 

ТНР младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности. Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования.  

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация детского 

самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение доли 

репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-ориентированные, 

проблемно-поискового характера.  

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем 

собой функциональную систему семиотического или знакового характера, которая 

используется как средство общения. Системность предполагает не механическую связь, а 

единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми единицами 

одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и 

реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 

(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех 

этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР 

является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР 

реализация системного подхода обеспечивает: 

- тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

- воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и 

коррекционно-развивающей области; 

- реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-

оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

Общая характеристика АООП НОО 

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

соответствующее по конечным достижениям образованию сверстников, не имеющих 

нарушений речевого развития. 

Вариант 5.2 предназначается для обучающихся с ТНР, для преодоления речевых 

расстройств которых требуются особые педагогические условия, специальное систематическое 

целенаправленное коррекционное воздействие.  

Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет в 4 года (I – 4 классы).  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ 

Обучающиеся с ТНР представляют собой разнородную группу не только по степени 

выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего и 

речевого развития, наличию/отсутствию  сопутствующих нарушений. 
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Но, несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся 

отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении формирования 

речевой функциональной системы. 

Одним из таких проявлений является более позднее, по сравнению с нормой, развитие 

речи, выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно 

благополучном понимании обращенной речи. Недостаточная речевая активность с возрастом 

без специального обучения резко снижается. Развивающаяся речь этих обучающихся 

аграмматична, изобилует большим числом разнообразных фонетических недостатков, 

малопонятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все 

психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и 

регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они 

забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У части обучающихся 

с ТНР низкая активность припоминания  может сочетаться с дефицитарностью познавательной 

деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения  

с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

проявляющееся   плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных 

движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных 

двигательных программ, требующих пространственно-временной организации движений 

(общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим 

развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как правило, более 

благополучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности. 

Первичная системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально 

сохранных умственных способностей, препятствуя нормальному функционированию  речевого 

интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и устранения речевого дефекта их 

интеллектуальное развитие приближается к нормативному. 

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и 

определяется состоянием языковых средств и коммуникативных процессов. 

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с различным 

уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования.  

Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся:  

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением 

перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и 

степени выраженности его речевого недоразвития; 
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- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 

как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей, так и в процессе 

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений;  

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной 

деятельности, соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического компонента 

образования и сформированности жизненной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 

показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; 

обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

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

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 
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2. Планируемые результаты  

освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

АРРП НОО для обучающихся с ТНР предполагает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов образования: 

Личностные результаты освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР  соответствуют 

ФГОС НОО: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности,  чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России,  осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  формирование ценностей многонационального российского общества;  

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов,  культур и религий; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,  наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР   
соответствуют ФГОС НОО: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

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

клавиатуры, фиксировать  (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 
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графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Предметные результаты освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР: 

Русский язык. Родной язык. 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

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

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

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

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

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

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

6) умение анализировать структуру простого предложения и слова; различать звуки на 

слух; различать зрительные образы букв и графически правильно воспроизводить зрительные 

образы букв и слов, простые предложения; овладение предпосылками для формирования навыков 

орфографически грамотного письма; усвоение орфографических правил и умение применять их 

на письме. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке. 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
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изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

6) правильное понимание читаемых слов. Предложений, текстов; проявление интереса к 

книгам и самостоятельному чтению; 

7) умение использовать навыки устной и письменной речи в различных коммуникативных 

ситуациях; умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 

вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения; умение получать и уточнять 

информацию от собеседника; 

8) расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию 

как средство достижении я цели; обогащение арсенала языковых средств, стремление к их 

использованию в процессе общения; 

9) умение основываться на нравственно-этическом чувстве и художественном вкусе в 

речевой деятельности; 

10) умение понимать смысл доступных графических изображений (рисунков, фотографий, 

пиктограмм, схем); 

11) умение решать актуальные бытовые задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели (невербальную, доступную вербальную); 

12) умение пользоваться устройствами, заменяющими устную речь (компьютеры, 

коммуникаторы, альтернативные средства коммуникации), повышение компьютерной 

активности. 

Иностранный язык.  

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской художественной литературы; 

4) овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических); 

5) умение (в объёме содержания учебного предмета) находить и сравнивать языковые 

единицы (звук, буква, слово); 

6) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме на основе 

своих речевых возможностей и потребностей: умение понимать обращённую речь, содержание 

небольших доступных текстов; умение вести элементарный диалог, составлять рассказ; читать 

вслух (про себя) небольшие тексты и понимать их содержание, находить в тексте нужную 

информацию. 

Математика и информатика. 
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 
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3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,  цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

6)  знание натуральных чисел, овладение начальными вычислительными навыками и 

счётными операциями; 

7) умение понимать и использовать математическую терминологию и письменную 

символику, связанную с выполнением счётных операций; 

8) умение различать, сравнивать и преобразовывать множества, соотносить число с 

соответствующим количеством предметов, обозначать его цифрой, пересчитывать предметы; 

9) умение понимать условие задачи, составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение и вычитание, используя субъективный опыт, определять связи между ее отдельными 

компонентами; умение находить правильное решение задачи; 

10) умение соотносить режимные моменты с временными промежутками, определять время 

по часам, определять длину, вес, объём, температуру, пользуясь соответствующими 

измерительными приборами и приспособлениями; 

11) умение пользоваться цифрами для обозначения адреса, телефона; умение обращаться с 

деньгами: расплачиваться, рассчитывать необходимое количество; 

12) умение составлять распорядок дня, умение рассчитать время на какое-либо действие; 

умение использовать календарь (количество дней в каждом месяце); 

13) умение использовать математические знания для описании предметов и явлений 

(величина, форма, размер, высота, длина, ширина, вес, длительность); 

14) умение использовать математическую терминологию при решении учебно-

познавательных задач и в повседневной жизни; 

15) владение простейшими приёмами поиска (по ключевым словам, каталогам), анализа, 

систематизации информации, способами её получения, хранения, переработки; 

16) знание назначения основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации; умение пользоваться простейшими средствами текстового редактора; умение 

работать с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на электронных 

носителях, простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): создание, 

преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер; умение создавать небольшие тексты по 

интересной для обучающихся тематике; соблюдение безопасных приёмов работы на компьютере.  

Обществознание и естествознание (окружающий мир). 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

6) знания об окружающей среде, о живой и неживой природе на основе систематических 

наблюдений за явлениями природы; представления об объектах и явлениях неживой природы и 

их значении в жизни человека; представления о временах года, их характерных признаках, 

погодных изменениях и влиянии погоды на жизнь человека; представления о животном и 
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растительном мире, их значении в жизни человека; представления о закономерных связях между 

явлениями живой и неживой природы, между деятельностью человека и изменениями в природе; 

7) знания о родном крае, особенностях климатических и погодных условий; умение 

учитывать изменение в окружающей среде (погоде) для жизнедеятельности, адаптироваться к 

конкретным природным и климатическим условиям; 

8) развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности; накопление опыта освоения нового при помощи прогулок, экскурсий и 

путешествий; умение проводить простые опыты под руководством учителя; развитие 

любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, вступать в вербальную 

коммуникацию, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность; умение заботливо и бережно относиться к растениям и животным, ухаживать ха 

ними; 

9) представления о собственном теле; распознание своих ощущений и обогащение 

сенсорного опыта; представление о здоровье и нездоровье; представление о возрастных 

изменениях человека, адекватное отношение к своим возрастным изменениям; представления о 

поле человека и связанных с ним семейных и профессиональных ролях; 

10)  знание прав и обязанностей школьника; представление о культуре, общекультурных 

ценностях и моральных ориентирах, определяемых социокультурным окружением ребёнка; 

11)  представления о себе (пол, возраст, имя, фамилия, домашний адрес); представления о 

членах семьи, о родственных отношениях в семье, о своей социальной роли, об обязанностях 

членов семьи, о трудовой, бытовой и досуговой деятельности семьи; умение взаимодействовать с 

окружающими людьми в соответствии с общепринятыми нормами поведения, выбирать форму 

контакта, в соответствии с речевыми (коммуникативными) возможностями; расширение практики 

личных контактов и взаимодействий; 

12)  умение ставить цели и добиваться результата в учебной, трудовой и досуговой 

деятельности; умение находить друзей на основе личных симпатий; умение строить дружеские 

отношения, оказывать поддержку, сопереживать, сочувствовать; умение взаимодействовать в 

группе в процессе учебной, игровой и трудовой деятельности; умение организовывать своё время 

с учётом целей, задач и личных предпочтений; 

13)  представление о России, сформированность уважительного отношения к России, знание 

государственной символики; представление об истории государства и родного края; различение 

прошлого, настоящего и будущего в истории; представления о праве на жизнь, на образование, на 

труд; представления о правах и обязанностях самого ребёнка как ученика, как сына (дочери), как 

гражданина; 

14)  знание правил поведения и коммуникации в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса; умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные 

ритуалы, умение вступить в речевой контакт и общаться в соответствии с возрастом и речевыми 

(коммуникативными) возможностями, близостью и социальным статусом собеседника, умение 

корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, вербально 

(невербально) выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение; умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать вербальный контакт; умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта; расширение круга освоенных социальных 

контактов; владение соответствующей лексикой; умение ограничивать свои контакты и 

взаимодействия в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности. 

Основы религиозных культур и светской этики. 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 
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становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство. Изобразительное искусство. 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравств енном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

5) освоение средств изобразительной деятельности; умение использовать инструмента и 

материалы в процессе доступной изобразительной деятельности; умении использовать 

различные технологии в процессе рисования, лепки, аппликации; 

6) способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности; интерес к 

доступным видам художественных ремёсел (роспись, плетение, изготовление игрушек); 

7) овладение элементарными практическими умениями и навыками в области 

художественных ремёсел; 

8) умение воспринимать, различать и сравнивать воспринимаемые сенсорные эталоны; 

сформированность оптико-пространственных представлений, конструктивного праксиса; 

9) овладение лексиконом обеспечивающим усвоение изобразительной грамоты. 

Искусство. Музыка. 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации; 

5) интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движения под 

музыку); 

6) сформированность звуковысотного, тембрового, динамисческого слуха, дыхания, 

способности к свободной голосоподаче и голосоведению в процессе пения; 

7) сформированность слухового восприятия, координированной работы дыхательной, 

голосовой и арткуляторной мускулатуры; 

8) умение воспринимать различную по характеру музыку и двигаться (танцевать) в 

соответствии с её особенностями; 

9) сформированность умений произвольно осуществлять напряжение (расслабление) 

мышц, воспроизводить пластические движения при создании театральных и музыкальных 

композиций; 

10)  освоение приёмов игры на детских музыкальных инструментах; 

11)  сформированность эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной  художественной культурой; расширение практики восприятия различных видов 

искусства; умение воспринимать, элементарно анализировать и оценивать произведения 

искусства; определение собственных предпочтений в искусстве; использование простейших 
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этических ориентиров в жизни обучающегося; 

12) умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной и  

музыкальной деятельности в самостоятельной деятельности; стремление к собственной 

художественной деятельности, демонстрация результатов совей работы; потребность в общении с 

искусством. 

Технология. 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач; 

7) сформированность представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении; 

8) сформированность умений выполнять сложные двигательные программы в процессе 

последовательно и одновременно организованных движений кистей пальцев и рук; 

9) сформированность установки на активное использование освоенных технологий и 

навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития; 

10)  активное использование слов, обозначающих материалы, их признаки, действия, 

производимые во время изготовления изделия; умение составлять план связного рассказа о 

проделанной работе на основе последовательности трудовых операций.  

Физическая культура. 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), 

4) представление о собственном теле, о своих физических возможностях и ограничениях; 

умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой (устаолость и 

болевые ощущения в мышцах после физических упражнений); сформированность понятия о 

трненировке тела; овладение основными параметрами движений (объём, точность, сила, 

координация, пространственная организация) в соответствии с физическими возможностями; 

сформированность навыков полного смешанно-диафрагмального дыхания с активизацией мышц 

брюшного пресса во время вдоха и выдоха в процессе выполнения физических упражнений; 

5) ориентация в понятиях «режим дня» и «здоровый образ жизни»; знание о роли и 

значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; умение соблюдать правила личной 

гигиены; умение дозировать физическую нагрузку в соответствии с индивидуальными 

особенностями организма; овладение комплексами физических упражнений, рекомендованных 

по состоянию здоровья; 
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6) интерес к определённым (доступным) видам физкультурно-спортивной деятельности; 

овладение спортивными умениями, доступными по состоянию здоровья; умение радоваться 

достигнутым результатам, получать удовольствие от занятий физической культурой. 

Результаты освоения содержания коррекционных курсов. 

Требования к результатам коррекционных курсов по преодолению нарушений устной речи:  

1) сформированность психофизиологических механизмов, лежащих в основе 

произносительной речи (сенсомоторных операций порождения речевого высказывания); 

2) нормативное/компенсированное произношение звуков русского языка во взаимодействии 

между звучанием, лексическим значением слова и его графической формой; 

3) осознание единства звукового состава слова и его значения; 

4) сформированность умений осуществлять операции языкового анализа и синтеза на 

уровне предложения и слова; 

5) сформированность понятия слога как минимальной произносительной единицы, 

усвоение смыслоразличительной роли ударения; 

6) сформированность умений воспроизводить звукослоговую структуру слов различной 

сложности (как изолированно, так и в условиях контекста); 

7) осознание эмоционально-экспрессивной и семантической функции интонации, умение 

пользоваться выразительной речью в соответствии с коммуникативной установкой; 

8) сформированность речевых предпосылок к овладению чтению и письмом;  

9) сформированность слухового восприятия (ритмического, гармонического, 

звуковысотного, тембрового, динамического слуха); 

10) сформированность сукцессивных функций рядовосприятия и рядовоспроизведения; 

11) сформированность умения различать звучания различных по высоте источников звуков;  

12) сформированность умений концентрировать, переключать и распределять внимание 

между сигналами различной модальности;  

13) увеличение объема и улучшение качества зрительной, слуховой, двигательной памяти; 

14) сформированность умений регулировать мышечный тонус, выполнять произвольные 

движения общескелетной/артикуляторной мускулатуры; 

15) сформированность всех параметров общих (ручных), артикуляторных движений, их 

статической и динамической координации, пространственно-временной организации 

двигательного акта; 

16) сформированность чувства музыкального темпа, ритма и чувства ритма в движении; 

17) сформированность оптимального для речи типа физиологического дыхания, умения 

изменять его темп и ритм в процессе выполнения двигательных упражнений; 

18) умение произвольно изменять акустические характеристики голоса, пользоваться 

разнообразием просодического оформления речи, правильно артикулировать звуки во время 

пения; 

19) совершенствование словарного запаса и грамматического строя речи. 

Требования к результатам коррекционных курсов по преодолению нарушений письменной  

речи:  

1) сформированность представлений о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета; 

2) сформированность осознания безошибочного письма как одного из проявлений 

собственного уровня культуры; 

3) владение учебными действиями с языковыми единицами и умение их использовать для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

4) сформированность умений опознавать и анализировать основные единицы языка, его 

грамматические категории, использовать их адекватно ситуации общения; 

5) сформированность умений работать с разными видами текстов, различая их характерные 

особенности; 

6) сформированность умений на практическом уровне создавать тексты разного вида; 

7) сформированность умений создавать собственные тексты с опорой на иллюстрации, 

художественные произведения, личный опыт. 
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Требования к результатам коррекционных курсов по овладению социальной компетенцией: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях: 

умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя; 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;  

2) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об устройстве 

домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой 

опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умение 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно оценивать свои 

речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной деятельности; умение 

договариваться о распределении функций в совместной деятельности; стремление ребёнка 

участвовать в подготовке и проведении праздника; владение достаточным запасом фраз и 

определений для участия в подготовке и проведении праздника; 

3) 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; 

4) дифференциация 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 нем; умение 

устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка 

и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; наличие 

активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности; прогресс в 

развитии познавательной функции речи;  

5) дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в школе,  

незнакомыми людьми); наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в 

разных социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; представления о 

вариативности социальных отношений; готовность к участию в различных видах социального 

взаимодействия; овладение средствами межличностного взаимодействия; умение адекватно 

использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои 

чувства в процессе моделирования социальных отношений; прогресс в развитии регулятивной 

функции речи. 

  



16 

 

3. Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО для 

обучающихся с ТНР обеспечивает комплексный подход к оценке результатов образования, при 

которой ведётся оценка трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Система оценки личностных и метапредметных образовательных результатов АООП 

НОО для обучающихся с ТНР соответствует системе оценке личностных и метапредметных 

образовательных результатов в ООП НОО. 

Оценка предметных результатов в целом соответствует оценке предметных 

образовательных результатов в ООП НОО. Но при проведении текущего, промежуточного и 

итогового контроля обучающихся с ТНР создаются специальные условия. Специальные условия 

обозначаются в рабочей программе по предмету и создаются в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии школы. 

 Система оценки образовательных результатов 
Объект оценки Формы оценивания и 

диагностики 

Ответстве

нные 

Сроки 

Личностные результаты  

1. 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. 

1. Тестирование «Беседа о 

школе» (1 – 2 класс) 

2. Тестирование  «Кто я?» (3 
класс) 

3. Тестирование  «Шкала 

выявления успеха-неуспеха» (4 
класс) 

Психолог В 

течение 

года 

2. 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. 

1. Тестирование  

«Незавершённая сказка» (1 – 2 
класс) 

2. Опросник мотивации (3 класс) 

3. Тестирование  «Шкала 

выраженности учебно-
познавательного интереса» (4 

класс) 

Психолог В 

течение 
года 

3. Морально-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 разрешении моральной дилеммы; 

развитие этических чувств — стыда, вины, 
совести, как регуляторов морального поведения. 

Тест «Уровень  воспитанности»  
(1-4 классы) 

 

Классный 
руководител

ь 

В 
течение 

года 

Метапредметные результаты 

1. Способность обучающегося принимать и 

сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её 

реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и 

Комплексная работа (1-4 классы) 

 

Учитель Апрель 
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оценивать свои действия, вносить коррективы в 

их выполнение на основе оценки и учёта 
характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении. Учитель 

2. Умение осуществлять информационный 

поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных 

источников. 

Комплексная работа (1-4 классы) 

 

Учитель Апрель 

3. Умение использовать знаково-символические 
средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

Комплексная работа (1-4 классы) 
 

Учитель Апрель 

4. Способность к осуществлению логических 
операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к 
известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и 

сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за 
результаты своих действий. 

Комплексная работа (1-4 классы) 
 

Учитель Апрель 

5. Умение сотрудничать с педагогом и 

сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за 

результаты своих действий 

Наблюдение 

 

Учитель Апрель 

Предметные результаты 

Достижение уровня знаний, соответствующего 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

1. Текущий контроль. 

Тематические контрольные 

работы. 
2. Промежуточный контроль. 

Итоговый контроль. 

 Русский язык – контрольное 

списывание (1 класс), диктант (2-
4 класс) 

 Родной язык – тест  

 Математика – контрольная 

работа  

 Литературное чтение -  

контроль техники чтения 

 Литературное чтение на родном 

языке - тест 

 Окружающий мир – тест 

 Иностранный язык - тест 

 Музыка – средний балл 

 Изобразительное искусство - 

средний балл 

 Технология - средний балл 

 Физическая культура – средний 

балл 

 ОРКСЭ – презентация проекта 

Учитель  В 

течение 

года 
Май 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО включает оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы. Оценка результатов освоения программы коррекционной 

работы осуществляется с помощью мониторинговых процедур.  
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Критерием эффективности освоения АООП НОО является не сопоставление  с общими 

нормативами, а достижение оптимальных успехов, лучших для данного обучающегося в данных 

конкретных условиях. 

 При отсутствии положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающийся в случае согласия родителей (законных представителей) 

направляется на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения 

необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 
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Раздел 2. Содержательный. 

1. Программа формирования универсальных учебных действий 
Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий определяется требованиями 

освоения личностных, метапредметных и предметных результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ТНР. 

Цель программы - создать условия для развития системы УУД, обеспечивающей 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Задачи программы:  

- установление ценностных ориентиров начального образования для обучающихся с ТНР; 

- овладение обучающимися с ТНР комплексом учебных действий, составляющих 

операциональный компонент учебной деятельности; 

- формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные и учебные 

мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные  операции); 

- определение состава и характеристики универсальных учебных действий; 

- выявление в содержании предметных областей  универсальных учебных действий  и  

определение условий их формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях; 

- формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении НОО. 

Ценностные ориентиры НОО конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы НОО: 

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 образовательного учреждения, 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 

самоактуализации: 
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— 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. 

Реализация ценностных ориентиров НОО в единстве процессов обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД обучающихся с ОВЗ. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают:  

- ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения), 

- ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности:  

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

и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно);  

- планирование (определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий);  

- прогнозирование (предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик);  

- контроль (в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона);  

- коррекцию (внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами);  

- оценку (выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения, оценка результатов работы);  

- саморегуляцию (способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий).  

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные и логические 

универсальные учебные действия.  

Общеучебные универсальные действия включают умения:  

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  

- осуществлять поиск и отбор необходимой информации, в том числе с использованием 

общедоступных инструментов информационных и коммуникационных технологий и 

источников информации;  

- структурировать знания; осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной формах;  

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

- осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности;  
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- владеть приемами и видами смыслового чтения в зависимости от цели и характера 

текста;  

- формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритм деятельности при 

решении задач творческого и поискового характера.  

Логические универсальные действия включают умения:  

- осуществлять основные мыслительные операции (анализ, синтез, сериация, 

классификация, установление причинно-следственных связей),  

-  делать умозаключения, выдвигать гипотезы и доказывать их.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают формирование 

умений: 

- планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определяя его цели, 

функции участников, способы взаимодействия;  

- разрешать конфликты, выявляя, идентифицируя проблему, осуществляя поиск и оценку 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализацию;  

- управлять поведением партнёра;  

- уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

- владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современными средствами 

коммуникации.  

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 

каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. Они носят метапредметный характер; 

обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося 

независимо от ее предметного содержания.  

Связь УУД с содержанием учебных предметов. 

Формирование УУД реализуется в ходе изучения системы учебных предметов. 

Каждый учебный предмет и коррекционный курс в зависимости от предметного 

содержания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 
Русский язык. 

Родной русский 
язык. 

 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 
- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

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

- стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать 

вопросы. 

Литературное 
чтение  

 

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

поступков персонажей; 

- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 
коммуникации, особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 
- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации; 

- умение выбирать интересующую литературу;  

- пользоваться справочниками для понимания и получения информации; 

- овладение представлениями о мире, российской истории и культуре, 
первоначальных эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, 

нравственности. 

Иностранный 
язык 

- способность работать с текстом, опираясь на умения,  приобретённые на уроках 
родного языка (прогнозирование содержания текста по заголовку, данным к тексту 
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рисункам, списывание текста, выписывание отдельных слов и предложений из 

текста и т.п.); 
- овладение разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы, синонимы, антонимы, контекст; 

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

- поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;  

- умение осуществлять самоконтроль, самооценку; 

- умение самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 
наличии мультимедийного приложения). 

Математика  

 

- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения 
объектов окружающего мира;  

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику 

решения практической и учебной задачи;  

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

Окружающий 

мир  
 

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 
- способность осуществлять информационный поиск для решения учебных задач; 

- осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 
мира; 

- умение наблюдать и исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

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

Основы 

мировых 

религиозных 
культур 

- умение различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее;  

- умение ориентироваться в основных исторических событиях своего народа и России 

и ощущать чувство гордости за славу и достижения своего народа и России; 
- умение фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

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

Музыка  

 

- умение видеть и воспринимать явления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 
выразительных средств произведений искусства; активном использовании языка 

изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения 

содержания разных учебных предметов (литературного чтения, окружающего мира, 
родного языка и др.); 

- обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно эстетическим содержанием; 

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

- способность оценивать результаты художественно творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Изобразительное 
искусство  

 

Технология  

 

- организация обучающимися своей учебной деятельности (целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекция плана и способа действия, 

оценка результата работы); 

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

работы; 

- формирование умений самостоятельно создавать алгоритм деятельности при 
решении практических задач; 

- развитие умений создавать и преобразовывать модели, отражающие разнообразные 

виды технологической деятельности; 
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- развитие основных мыслительных операций; 

- эффективное сотрудничество с учителем и сверстниками в процессе выполнения 
трудовых операций; 

- саморазвитие и развитие личности в процессе творческой предметной 

деятельности.  

Физическая 
культура 

- формирование основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 
чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; освоение 

моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 
трудностей на основе умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

- развитие умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 
действия; 

- взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничество и кооперацию (в 

командных видах спорта - формирование умений планировать общую цель и пути её 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 
функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 
общего результата). 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Типовые задачи – это способы деятельности учителя (методы, учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, приемы), обеспечивающие формирование у учащихся 

универсальных учебных действий. Типовые задачи применяются на всех предметах учебного 

плана и в курсах внеурочной деятельности. Распределение типовых задач внутри предмета 

должно обеспечивать планомерное формирование регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий в течение учебного года. 
Универсальное 
учебное действие 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

1. Регулятивные Постановка и решение учебной задачи. 

Проектные задачи. Групповые проекты. 

Технология безотметочного оценивания (прогностическая оценка, 
взаимоконтроль, самоконтроль) 

Учебно-познавательная задача на рефлексию. 

2. Познавательные Постановка и решение учебной задачи. 

Проектные задачи. Групповые проекты. 
Учебно-познавательные (практические) задачи на формирование умственных 

действий. 

Постановка и решение учебных задач, включая моделирование (создание 
алгоритмов, схем-опор, кратких записей, таблиц, ментальных карт). 

Учебные задания, формирующие логические универсальные учебные действия. 

Учебно-познавательные (практические) задачи на решение проблем. 

3. Коммуникативные Постановка и решение учебной задачи. 
Проектные задачи. Групповые проекты. 

Учебное сотрудничество, учебно-познавательная задача на сотрудничество. 

4. Личностные Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки. 
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Связь УУД с содержанием индивидуальной (групповой) логопедической работой. 
Формирование УУД реализуется в ходе курсов коррекционно-развивающей области. 

Произношение - умение регулировать звукопроизношение; 

- умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза; 
- умение пользоваться выразительной речью в соответствии с коммуникативной 

установкой; 

Логопедическая 

ритмика 

- умение концентрировать, переключать и распределять внимание между сигналами 

различной модальности;  
- умение регулировать мышечный тонус, выполнять произвольные движения 

общескелетной/артикуляторной мускулатуры; 

- умение произвольно изменять акустические характеристики голоса, пользоваться 
разнообразием просодического оформления речи, правильно артикулировать звуки 

Развитие речи - владение учебными действиями с языковыми единицами и умение их использовать 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

- умение опознавать и анализировать основные единицы языка, его грамматические 
категории, использовать их адекватно ситуации общения; 

- создавать собственные тексты с опорой на иллюстрации, художественные 

произведения, личный опыт. 

 

Преемственность программы УУД при переходе от ДОО к НОО. 

Преемственность рассматривается как необходимое основание, позволяющее обеспечить 

гуманный переход из одной возрастной группы в другую и реализовать основные задачи, 

поставленные в настоящее время перед образованием. 

Центральные новообразования дошкольного возраста: самосознание; воображение. 

Результатом образовательной деятельности «Школы развития» является готовность старшего 

дошкольника к статусу первоклассника. Центральные новообразования младшего школьного 

возраста: качественно новый уровень развития произвольной регуляции поведения и 

деятельности; рефлексия, анализ, внутренний план действий; развитие нового познавательного 

отношения к действительности; ориентация на группу сверстников; первый социальный статус 

школьника. Результатом образовательной деятельности в начальной школе является 

элементарная грамотность.  
Выпускник дошкольного образовательного 

учреждения 

Выпускник начальной школы 

Физически развитый, овладевший основными 

культурно - гигиеническими навыками. 

Выполняющий правила здорового и безопасного 

образа жизни для себя и окружающих. 

Любознательный, активный; 

эмоционально отзывчивый. 

Любознательный,  интересующийся, активно 

познающий мир. Доброжелательный. 

Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

 

Умеющий взаимодействовать со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами.  

Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий 
элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения; 

Готовый самостоятельно действовать и отвечать за 

свои поступки перед семьей и школой. 

 

Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности - умениями работать по 
правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции. Способный решать 

интеллектуальные и личностные задачи 
(проблемы), адекватные возрасту. 

Владеющий основами умения учиться и 

способностью к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке). 

 

Имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе. 

Уважающий и принимающий ценности семьи и 

общества Любящий родной край и свою страну. 

К окончанию обучения на ступени начального общего образования выпускник 4-го класса 

должен:  
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 1. Проявлять положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, отдавать 

предпочтение урокам  «школьного» типа урокам «дошкольного» типа; иметь адекватное  

содержательное представление о школе; отдавать предпочтение классным коллективным 

занятиям индивидуальным занятиям дома, предпочитать социальный способ оценки своих 

знаний – отметки  дошкольным способам поощрения. 

2. Использовать широкий диапазон оценок, иметь адекватное осознанное представление о 

качествах хорошего ученика; осознавать  свои возможности в учении на основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»;  осознавать необходимость самосовершенствования на основе сравнения 

«Я» и хороший ученик;  адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении,  

связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием. 

3. Иметь познавательные мотивы деятельности (интерес к новому; интерес к способу 

решения и общему способу действия),  социальные мотивы деятельности (стремление 

выполнять социально-значимую и социально-оцениваемую деятельность, быть полезным 

обществу),  учебные мотивы  деятельности (стремление к самоизменению – приобретению 

новых знаний и умений; установление связи между учением и будущей профессиональной 

деятельностью.). 

4. Ориентироваться на моральную норму справедливого распределения,  взаимопомощи,  

правдивости, понимать, что нарушение моральных норм оценивается как более серьезное и 

недопустимое, по сравнению с конвенциональными, учитывать  объективные последствия 

нарушения нормы, мотивы, чувства и эмоции субъекта при нарушении нормы, принимать 

решения на основе соотнесения нескольких моральных норм 

5. Охотно осуществлять решение познавательной задачи, не изменяя ее (не подменяя 

практической задачей и не выходя за ее требования), четко  дать отчет о своих действиях после 

принятого решения, выдвигать содержательные гипотезы,  активного исследовать способы  

действия в учебной деятельности. 

6. Контролировать соответствие выполняемых действий способу, при изменении условий 

вносить коррективы в способ действия до начала решения. 

7. Самостоятельно обосновывать еще до решения задачи свои силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных способов и их вариаций, а также границ их применения 

8. Уметь логически рассуждать, уметь выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними, уметь выделять обобщенные схемы типов отношения и 

действий между единицами, уметь создавать структуры взаимосвязей смысловых единиц 

текста, уметь выделять формальную структуру задачи, уметь мыслить свернутыми структурами. 

9. Уметь выражать смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки), уметь выражать структуру задачи разными средствами,  уметь выполнять операции со 

знаками и символами, которыми были обозначены элементы задачи и отношения между ними, 

уметь составлять задачу, обратную данной, и на основании ее решения сделать вывод о 

правильности решения исходной задачи, уметь выбирать, сопоставлять и обосновывать способы 

решения, уметь проводить анализ способов решения с точки зрения их рациональности и 

экономичности, уметь выбирать обобщенные стратегии решения задачи 

10. Понимать  текст: уметь его перефразировать, переформулировать, ставить вопросы к 

тексту,  выделять основные смысловые единицы текста и  устанавливать отношения между 

ними, переводить текст на знаково-символический язык, уметь строить схемы, графы, таблицы 

конкретных ситуаций, описанных в тексте, уметь воссоздавать тексты и ситуации по модели. 

11. Выполнять коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника 

либо партнера по деятельности, коммуникативные действия, направленные  на кооперацию, т.е. 

согласование усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению совместной 

деятельности, речевые действия, служащие средством  коммуникации (передачи информации 

другим людям), способствующие осознанию и усвоению отображаемого содержания. 
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2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 

2.1. Общие положения. 

Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР.  

Программы по учебным предметам составлены на основе ФГОС НОО, ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ, ПООП НОО, ПАООП НОО для обучающихся с ТНР, на основе 

программы УМК «Школа России».  

2.2. Задачи реализации содержания программ учебных предметов. 

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации 

содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО. Однако в программах учебных 

предметов выделяются дополнительные задачи реализации содержания. 

 
Предметная 

область 

Задачи реализации 

содержания в соответствии с 
ФГОС НОО 

Дополнительные задачи реализации содержания 

Русский язык.  

Литературное 

чтении. 
 

Формирование 

первоначальных 

представлений о русском 
языке как государственном 

языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей 
разных национальностей в 

России и за рубежом. 

Развитие диалогической и 
монологической устной и 

письменной речи, 

коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических 
чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

Овладение грамотой.  

Профилактика специфических и сопутствующих 

(графических, орфографических) ошибок.  
Развитие устной и письменной коммуникации, 

способности к осмысленному чтению и письму. 

Развитие способности пользоваться устной и 
письменной речью для решения соответствующих 

возрасту бытовых задач.  

Развитие способности к словесному самовыражению 
на уровне, соответствующем возрасту и развитию 

обучающегося.  

Обучение правилам коммуникации и умениям 

использовать их в актуальных для обучающихся 
бытовых ситуациях.  

Расширение и обогащение опыта коммуникации 

обучающегося в ближнем и дальнем окружении. 
Развитие потребности и умений активно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 
Коррекция нарушений психического и речевого 

развития обучающихся.  

Формирование «чувства» языка, умения отличать 

правильные языковые формы от неправильных.  
Формирование языковых обобщений 

(фонематических, морфологических, 

синтаксических).  
Развитие навыков семантического 

программирования и языкового оформления как 

предложений, так и текста.  

Формирование умений понимать содержание 
художественного произведения, работать с текстом 

(умение выделять части текста, составлять план 

текста и т.д.).  
Формирование умения выражать свои мысли.  

Родной язык. 

Литературное 

чтение на 
родном языке. 

 

Формирование 

первоначальных 

представлений о единстве и 
многообразии языкового и 

культурного пространства 

России, о языке как основе 
национального самосознания. 
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Развитие диалогической и 

монологической устной и 
письменной речи на родном 

языке, коммуникативных 

умений, нравственных и 
эстетических чувств, 

способностей к творческой 

деятельности на родном 

языке. 

Иностранный 

язык. 

Формирование дружелюбного 

отношения и толерантности к 

носителям другого языка на 
основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других 

странах, с детским 

фольклором и доступными 
образцами детской 

художественной литературы, 

формирование начальных 
навыков общения в устной и 

письменной форме с 

носителями иностранного 

языка, коммуникативных 
умений, нравственных и 

эстетических чувств, 

способностей к творческой 
деятельности на иностранном 

языке. 

Формирование представлений об иностранном языке 

как средстве общения, позволяющем добиваться 

взаимопонимания с людьми, говорящими 
(пишущими) на иностранном языке.  

Расширение лингвистического кругозора; освоение 

элементарных лингвистических представлений, 

доступных обучающимся и необходимых для 
овладения устной и письменной речью.  

Формирование умения общаться на иностранном 

языке на элементарном уровне с учетом речевых 
возможностей и потребностей обучающихся в 

устной и письменной формах.  

Формирование условий для коммуникативно-

психологической адаптации обучающихся к новому 
языковому миру с целью преодоления 

психологических барьеров в использовании 

иностранного языка как средства общения. 
Приобщение обучающихся к новому социальному 

опыту с использованием иностранного языка. 

Математика и 

информатика. 

Развитие математической 

речи, логического и 
алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение 

первоначальных 
представлений о 

компьютерной грамотности 

Развитие сенсорно-перцептивных функций, 

обеспечивающих полноценное освоение 
математических операций.  

Развитие внимания, памяти, восприятия, логических 

операций сравнения, классификации, сериации, 
умозаключения.  

Формирование начальных математических знаний 

(понятие числа, вычисления, решение простых 
арифметических задач и другие).  

Развитие математических способностей.  

Формирование и закрепление в речи абстрактных, 

отвлеченных, обобщающих понятий.  
Развитие процессов символизации, понимания и 

употребления сложных логико-грамматических 

конструкций.  
Развитие способности пользоваться 

математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту бытовых задач 

(ориентироваться и использовать меры измерения 
пространства, времени, температуры и другое) в 

различных видах обыденной практической 

деятельности). 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 
мир). 

 

Формирование уважительного 

отношения к семье, 

населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, 
природе нашей страны, ее 

современной жизни. 

Осознание ценности, 

Формирование основных представлений об 

окружающем мире.  

Формирование умений использовать знания об 

окружающем мире для осмысленной и 
самостоятельной организации безопасной жизни в 

конкретных природных и климатических условиях.  

Развитие активности, любознательности и разумной 
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целостности и многообразия 

окружающего мира, своего 
места в нем. Формирование 

модели безопасного 

поведения в условиях 
повседневной жизни и в 

различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Формирование 
психологической культуры и 

компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме 

предприимчивости во взаимодействии с миром 

живой и неживой природы.  
Формирование знаний о человеке.  

Развитие представлений о себе и круге близких 

людей, осознание общности и различий с другими.  
Формирование первоначальных представлений о 

социальной жизни: профессиональных и социальных 

ролях людей.  

Формирование представлений об обязанностях и 
правах самого ребёнка, его роли ученика и члена 

своей семьи, растущего гражданина своего 

государства, труженика. 
Формирование умения взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную 

дистанцию и формы контакта, сопереживать другим 

и делать самостоятельный моральный выбор в 
обыденных ситуациях.  

Практическое усвоение социальных ритуалов и 

форм социального взаимодействия, 
соответствующих возрасту и полу ребёнка, 

требованиям его безопасности, продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, трудового 
взаимодействия.  

Формирование стремления к достижениям в учёбе, 

труде, поиску друзей, способности к организации 

личного пространства и времени (учебного и 
свободного), стремления задумываться о будущем.  

Накопление положительного опыта сотрудничества, 

участия в общественной жизни, положительного 
опыта трудового взаимодействия.  

Развитие понимания взаимосвязи и 

взаимозависимости жизнедеятельности человека и 
окружающей среды.  

Развитие процессов обобщения, систематизации, 

логического мышления, основываясь на анализе 

явлений природы и опосредуя их речью.  
Развитие речи обучающихся.  

Совершенствование познавательной функции речи. 

Основы 
религиозных 

культур и 

светской этики. 

Воспитание способности к 
духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию. 

Формирование 
первоначальных 

представлений о светской 

этике, об отечественных 
традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и 

современности России 

Знакомство с основными нормами светской и 
религиозной морали, осознание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества. 

Искусство. 
 

Развитие способностей к 
художественно-образному, 

эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 
изобразительного и 

музыкального искусства, 

выражению в творческих 

работах своего отношения к 

Формирование первоначальных представлений о 
роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека.  

Формирование основ музыкальной культуры, 
развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности.  

Формирование умений воспринимать музыку и 
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окружающему миру выражать свое отношение к музыкальному 

произведению.  
Развитие звуковысотного, тембрового и 

динамического слуха, дыхания, способности к 

свободной голосоподаче и голосоведению. 
Формирование предпосылок для коррекции 

просодических нарушений (восприятие и осознание 

темпоритмических, звуковысотных, динамических 

изменений в музыкальных произведениях) и 
овладения комплексом просодических средств, 

необходимых для реализации эмоционально-

экспрессивной функции интонации.  
Развитие слухового внимания, координации между 

дыханием и голосом.  

Формирование и охрана детского голоса с учетом 

психофизиологического и речевого развития 
обучающихся.  

Закрепление сформированной (на логопедических 

занятиях) артикуляции звуков.  
Формирование первоначальных представлений о 

роли изобразительного искусства в жизни человека, 

его роли в духовно-нравственном развитии человека.  
Формирование основ художественной культуры, 

эстетического отношения к миру, осознания красоты 

как ценности, потребности в художественном 

творчестве.  
Формирование практических умений и навыков в 

восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства.  
Формирование элементарных практических умений 

и навыков в различных видах художественной 

деятельности.  
Устранение недостатков познавательной 

деятельности путем систематического и 

целенаправленного восприятия формы, конструкции, 

величины, цвета предметов, их положения в 
пространстве.  

Формирование умений находить в изображенном 

существенные признаки, устанавливать их сходство 
и различие.  

Развитие зрительного восприятия, оптико-

пространственных представлений, конструктивного 

праксиса, графических умений и навыков.  
Развитие лексикона (слов, словосочетаний и фраз), 

на основе которого достигается овладение 

изобразительной грамотой. 

Технология. 

 

Формирование опыта как 

основы обучения и познания, 

осуществление поисково-

аналитической деятельности 
для практического решения 

прикладных задач с 

использованием знаний, 
полученных при изучении 

других учебных предметов, 

формирование 
первоначального опыта 

практической 

Формирование первоначальных представлений о 

сознательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; 

о мире профессий.  
Формирование первоначальных представлений о 

материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека.  
Усвоение правил техники безопасности. 

Развитие трудовых умений, необходимых в разных 

жизненных сферах, умений адекватно применять 
доступные технологии и освоенные трудовые 

навыки для полноценной коммуникации, 
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преобразовательной 

деятельности 

социального и трудового взаимодействия.  

Формирование положительного опыта и установки 
на активное использование освоенных технологий и 

навыков для своего жизнеобеспечения, социального 

развития и помощи близким.  
Развитие психических процессов, мелкой моторики.  

Обогащение лексикона словами, обозначающими 

материалы, их признаки, действия, производимые во 

время изготовления изделия.  
Развитие умений на основе последовательности 

трудовых операций при изготовлении изделия 

составлять план связного рассказа о проделанной 
работе. 

Физическая 

культура. 

 

Укрепление здоровья, 

содействие гармоничному 

физическому, нравственному 
и социальному развитию, 

успешному обучению, 

формирование 
первоначальных умений 

саморегуляции средствами 

физической культуры. 

Формирование установки на 
сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Формирование первоначальных представлений о 

значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека.  
Формирование основных представлений о 

собственном теле, возможностях и ограничениях его 

физических функций, возможностях компенсации. 
Формирование понимания связи телесного 

самочувствия с настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью и 

независимостью. 
Формирование умений поддерживать образ жизни, 

соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с 
необходимыми оздоровительными процедурами.  

Развитие умений включаться в доступные и 

показанные ребёнку подвижные игры и занятия на 
свежем воздухе, адекватно дозировать физическую 

нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный 

режим питания и сна.  

Формирование умения следить за своим физическим 
состоянием, развитием основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости).  
Развитие кинестетической и кинетической основы 

движений.  

Преодоление дефицитарности психомоторной 
сферы.  

Развитие информативной, регулятивной, 

коммуникативной функций речи в процессе занятий 

физической культурой. 

Кроме того, в учебных программах прописываются особые условия проведения текущего, 

тематического и итогового контроля. 
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2.3. Задачи реализации содержания программ курсов коррекционно-развивающей 

области. 

Процесс освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР  поддерживают курсы 

коррекционно-развивающей области.  

Курсы коррекционно-

развивающей области 

Задачи реализации курса 

Произношение Развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: 

оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого дыхания, 

голоса, артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, 

функций фонематической системы (по В.К. Орфинской).  
Обучение нормативному (компенсированному) произношению всех звуков 

русского языка с учетом системной связи между фонемами русского языка, 

их артикуляторной и акустической характеристики, характера дефекта 
(параллельно с развитием операций языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова).  

Коррекция нарушений звукослоговой структуры слова. Формирование 
просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, интонации, 

логического ударения).  

Профилактика нарушений чтения и письма.  

Логопедическая 
ритмика 

Развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики.  
Развитие дыхания и голоса.  

Развитие чувства темпа и ритма в движении.  

Воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки.  
Коррекция речевых нарушений средствами логопедической ритмики. 

Развитие речи Формирование речевой деятельности обучающихся с ТНР, профилактика 

вторичных речеязыковых расстройств.  

Развитие устной и письменной речи.  
Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности, развития познавательной 
деятельности (предметно-практического, наглядно-образного, словесно-

логического мышления).  

Формирование языковых обобщений и правильного использования языковых 

средств в процессе общения, учебной деятельности.  
Формирование, развитие и обогащение лексического строя речи, уточнение 

значений слов, развитие лексической системности, формирование 

семантических полей.  
Развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем 

овладения продуктивными и непродуктивными способами словоизменения и 

словообразования, связью слов в предложении, моделями различных 

синтаксических конструкций предложений.  
Развитие связной речи, соответствующей законам логики, грамматики, 

композиции, выполняющей коммуникативную функцию: формирование 

умения планировать собственное связное высказывание; анализировать 
неречевую ситуацию, выявлять причинно-следственные, пространственные, 

временные и другие семантические отношения; самостоятельно определять и 

адекватно использовать языковые средства оформления связного 
высказывания в соответствии с коммуникативной установкой и задачами 

коммуникации.  

Овладение разными формами связной речи (диалогическая и 

монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями 
(сообщение, повествование, описание, рассуждение). 

В структуру коррекционно-развивающей области наряду с коррекционными курсами 

включается индивидуальная и (или) подгрупповая логопедическая работа, основные задачи 

которой определяются уровнем речевого развития, характером и механизмом речевой 

патологии обучающихся с ТНР. 
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3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания, воспитания разработана в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России с учетом опыта 

реализации воспитательной работы школы. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной деятельности, социальных и 

культурных практик. 

Цель программы – воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного, компетентного гражданина 

России. 

Задачи программы: 

В области формирования личностной культуры: 

  формирование способности к духовному развитию и нравственному 

самосовершенствованию на основе нравственных установок и моральных норм; 

  воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовной традиции народов России и внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

   формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

обучающихся формулировать собственные нравственные обстоятельства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование основ морали – осознанной необходимости определённого поведения, 

обусловленного принятыми в обществами представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

 формирование у обучающих базовых национальных ценностей, приобщение их к 

национальным и этническим духовным традициям; 

 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, нести ответственность за их результаты; 

  формирование осознанного отношения к ценности человеческой жизни; 

  формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

  формирование основ российской гражданской идентичности; 

 формирование ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

   формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

  формирование навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, другими обучающимися в решении общих проблем; 

  формирование доверия к другим людям; 

  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им; 

  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

  формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

  формирование толерантности (уважения к языкам, культурным традициям, истории и 

образу жизни представителей народов России). 

В области формирования семейной культуры: 

  формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

  формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 
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  формирование представлений о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;  

  знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания. 

Организация воспитания учащихся в перспективе достижения общенационального 

воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: гражданско-

патриотическое, нравственное и духовное, воспитание положительного отношения к труду и 

творчеству, интеллектуальное, здоровьесберегающее, социокультурное и медиакультурное, 

культуротворческое и эстетическое, правовое воспитание и культура безопасности, 

воспитание семейных ценностей, формирование коммуникативной культуры, экологическое 

воспитание. 

Содержание  воспитания и социализации Виды деятельности и формы работы 

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. 

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; 
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. 

получают первоначальные представления о 

Конституции РФ, знакомятся с государственной 

символикой – Гербом, Флагом РФ, (на плакатах, 
картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 

основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории 
России, жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
экскурсий по историческим и памятным местам, 

сюжетноролевых игр гражданского и историко 

патриотического содержания, изучения основных и 
вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, 

народным творчеством, этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов России (в 
процессе бесед, просмотра кинофильмов, экскурсий, 

путешествий); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории 
нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных 
фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных государственным 

праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных 
организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых 
этими организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, 

отрывков из художественных фильмов, проведении 
бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетноролевых игр на 
местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 
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получают первоначальный опыт межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми – 
представителями разных народов России, знакомятся 

с особенностями их культур и образа жизни (в 

процессе бесед); 
участвуют во встречах и беседах с выпускниками 

своей школы, ознакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма; 
принимают посильное участие в школьных 

программах и мероприятиях по поддержке ветеранов 

войны; 
принимают посильное участие в программах и 

проектах, направленных на воспитание уважительного 

отношения к воинскому прошлому и настоящему 

нашей страны (в рамках деятельности военно-
исторических клубов, школьного музея); 

участвуют в проектах, направленных на изучение 

истории своей семьи в контексте значимых событий 
истории родного края, страны.  

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. 

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 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 

получают первоначальные представления о базовых 
ценностях отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов (в процессе 

изучения учебных инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 
участия в творческой деятельности, такой, как 

театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и других 
мероприятий, отражающих культурные и духовные 

традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков внеурочных 
мероприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах морально-нравственного 

поведения, игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого 
нравственного взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в 

школе, общественных местах (в процессе бесед, 
классных часов, просмотра учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения 

разных людей); 
усваивают первоначальный опыт нравственных 

взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации – овладевают навыками 
вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 

обучаются дружной игре, взаимной поддержке, 
участвуют в коллективных играх, приобретают опыта 

совместной деятельности; 

принимают посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании 
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его; 

отрицательное отношение к аморальным 
поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных 
передач. 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других 

живых существах, природе. 
 

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. 

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. 

получают первоначальные представления о роли 

труда и значении творчества в жизни человека и 

общества в процессе изучения учебных дисциплин и 
проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о 

современной инновационной экономике – экономике 
знаний, об инновациях в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, 

выполнения учебно-исследовательских проектов; 
знакомятся с различными видами труда, 

профессиями (в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных 

профессий, изучения учебных предметов); 
знакомятся с профессиями своих родителей 

(законных представителей) и прародителей; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, 
ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебнот-рудовой деятельности (в 

ходе проведения внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед детьми широкий спектр 
профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого 

отношения к учебному труду (посредством 
презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей 
творческой инициативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, 

полученных при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в 
разработке и реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в 

различных видах общественно полезной деятельности 
на базе образовательной организации и 

взаимодействующих с ним организаций 

дополнительного образования, других социальных 

институтов (природоохранительная деятельность, 
трудовые акции); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в 

школе и дома; 
участвуют во встречах и беседах с выпускниками 

своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры 
высокого профессионализма, творческого отношения 

к труду и жизни. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, интеллектуальное 
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развитие личности, знание, общество знаний. 

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; 
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. 

получают первоначальные представления о роли 
знаний, интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения 

учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 
получают элементарные представления о 

возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках 
деятельности детских научных сообществ, кружков и 

центров интеллектуального развития, в ходе 

проведения интеллектуальных игр; 
получают первоначальные представления об 

образовании и интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе учебной и 

внеурочной деятельности; 
активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, 

творческих лабораториях, интеллектуальных играх, 

деятельности детских научных сообществ, кружков и 
центров интеллектуальной направленности; 

получают элементарные навыки научно-

исследовательской работы в ходе реализации учебно-

исследовательских проектов; 
получают первоначальные навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 
деятельности; 

получают первоначальные представления об 

ответственности, возможных негативных 
последствиях интеллектуальной деятельности, 

знакомятся с этикой научной работы в процессе 

учебной и внеурочной деятельности, выполнения 

учебно-исследовательских проектов.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

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

технологии, физическая культура и спорт 

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 

получают первоначальные представления о 
здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значении для полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о 
природных возможностях организма человека, о 

неразрывной связи здоровья человека с его образом 

жизни в процессе учебной и внеурочной 
деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в 

процессе бесед, тематических игр, театрализованных 

представлений, проектной деятельности); 
учатся организовывать правильный режим занятий 

физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 
получают элементарные представления о первой 

доврачебной помощи пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями), в том числе об 
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употребления психоактивных веществ, алкоголя, 

табака, наркотических веществ, бесконтрольного 
употребление лекарственных препаратов, 

возникновения суицидальных мыслей. 

аддиктивных проявлениях различного рода - 

наркозависимости, игромании, табакокурении, 
интернет-зависимости,  алкоголизм, как факторах, 

ограничивающих свободу личности; 

участвуют в проектах и мероприятиях, 
направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику 

возникновения вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения, оказывающих отрицательное 
воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с 

медицинскими работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими психологами, 
проведение дней здоровья);  

разрабатывают и реализуют учебно-

исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, 
физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и 
спортом (в спортивных секциях и кружках, на 

спортивных площадках, в детских оздоровительных 

лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в 
школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное сотрудничество, 

культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

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. 

получают первоначальное представление о 

значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», осознают 

важности этих явлений для жизни и развития 
человека, сохранения мира в семье, обществе, 

государстве в процессе изучения учебных предметов, 

участия в проведении государственных и школьных 
праздников «Диалог культур во имя гражданского 

мира и согласия», выполнения проектов, 

тематических классных часов; 
приобретают первичный опыт социального 

партнерства и межпоколенного диалога в процессе 

посильного участия в деятельности детско-

юношеских организаций.; 
моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и 

видеоматериалов) различные ситуации, имитирующие 

социальные отношения в семье и школе в ходе 
выполнения ролевых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и 

реализации разовых мероприятий или программ 

добровольческой деятельности, направленных на 
решение конкретной социальной проблемы класса, 

школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования 
информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения в 
рамках деятельности кружков информатики,  

интерактивного общения со сверстниками из других 

регионов России.  
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7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, 
культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций. 

первоначальные представления об 

эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и 
культуросозидания, направленные на приобщение 

к достижениям общечеловеческой и национальной 

культуры; 
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. 

получают элементарные представления об 

эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения 
инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий, знакомства с лучшими 
произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями 
художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой 
деятельности, внеклассных мероприятий, включая 

шефство над памятниками культуры вблизи 

образовательной организации, художественных 
мастерских, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве 
образовательной организации и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток 

и года, в различную погоду; разучивают 
стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в 

просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и 
сельских ландшафтах; развивают умения понимать 

красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, 
отношениях и труде людей, развивают умения 

различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое 

и хорошее, созидательное и разрушительное 
(знакомятся с местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдают за их работой, участвуют в 

беседах о прочитанных книгах, художественных 
фильмах, телевизионных передачах);  

получают первичный опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности, выражения 

себя в доступных видах и формах художественного 
творчества (на уроках художественного труда, 

школьных кружков и творческих объединений, 

литературных и художественных салонов, в процессе 
проведения творческих конкурсов); 

участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в 
экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурнодосуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с последующим 
представлением в образовательной организации своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 
участвуют в художественном оформлении 

помещений. 
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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 

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 моральнопсихологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, 

телевизионных передач, рекламы; 
элементарные представления о девиантном и 

делинквентном поведении. 

получают элементарные представления о 

политическом устройстве России, об институтах 
гражданского общества, о законах страны, о 

возможностях участия граждан в общественном 

управлении, о верховенстве закона и потребности в 
правопорядке, общественном согласии (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов 
государственной власти, общественными деятелями); 

получают первоначальные представления о правах, 

свободах и обязанностях человека, учатся отвечать за 

свои поступки, достигать общественного согласия по 
вопросам школьной жизни (в процессе бесед, 

тематических классных часов, в рамках участия в 

школьных органах самоуправления); 
получают элементарный опыт ответственного 

социального поведения, реализации прав гражданина 

(в процессе знакомства с деятельностью детско-

юношеских движений, организаций, сообществ, 
посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями); 
получают первоначальный опыт общественного 

самоуправления в рамках участия в школьных органах 

самоуправления (решают вопросы, связанные с 
поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, 

дисциплины, самообслуживанием); 

получают элементарные представления об 

информационной безопасности, о девиантном и 
делинквентном поведении, о влиянии на безопасность 

детей отдельных молодежных субкультур (в процессе, 

бесед, тематических классных часов, встреч с 
представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями, специалистами); 

получают первоначальные представления о 
правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных 

часов, проведения игр по основам безопасности); 

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. 

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; 

получают элементарные представления о семье как 
социальном институте, о роли семьи в жизни человека и 

общества (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов); 
получают первоначальные представления о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни, 

этике и психологии семейных отношений, 

нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе 
бесед, тематических классных часов, проведения 

школьно-семейных праздников); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье 
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элементарные представления об этике и 

психологии семейных отношений, основанных на 
традиционных семейных ценностях народов 

России 

(в процессе выполнения и презентации совместно с 

родителями творческих проектов, проведения других 
мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями); 

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

коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

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;  

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 

получают первоначальные представления о значении 
общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы, о правилах эффективного, 

бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими и младшими (в 
процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со 

специалистами); 
развивают свои речевые способности, осваивают 

азы риторической компетентности (в процессе 

изучения учебных предметов, участия в деятельности 
школьных кружков); 

участвуют в развитии школьных средств массовой 

информации; 

получают первоначальные представления о 
безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных 
часов); 

получают первоначальные представления о 

ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире (в 
процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, участия в деятельности 

школьных кружков); 

10. Экологическое воспитание 

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

региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних животных. 

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. 

 

усваивают элементарные представления об 
экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов 
России, других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения учебных предметов, 

тематических классных часов, бесед, просмотра 
учебных фильмов); 

получают первоначальный опыт эмоционально-

чувственного непосредственного взаимодействия с 
природой, экологически грамотного поведения в 

природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристских 

походов и путешествий; 
получают первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности (экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, подкормка 
птиц); 

при поддержке школы усваивают в семье 

позитивные образцы взаимодействия с природой: 
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совместно с родителями (законными 

представителями) расширяют опыт общения с 
природой, заботятся о животных и растениях, 

участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях по 
месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни 

в школе, дома, в природной и городской среде. 

Каждое из основных направлений воспитания школьников должно обеспечивать принятие 

ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления самосознания гражданина России. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек становится социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Планируемые результаты воспитания (социальных компетенций, моделей поведения 

обучающихся с ТНР). 

Социальные компетентности, формируемые в результате реализации программы: 

- приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т.п.); 

- сформированность понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

- сформированность позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности; 

- получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества; 

- приобретение опыта самостоятельного общественного действия; 

- сформированность социально приемлемых моделей поведения. 

Модели поведения, способствующие достижению названных результатов:  

- модель полного взаимодействия обучающихся с учителем как значимым носителем 

положительного социального знания и повседневного опыта;  

- взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса и образовательной 

организации, т.е. в защищенной дружественной просоциальной среде, в которой обучающиеся 

получают первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинают 

их ценить;  

- модель взаимодействия обучающихся с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 
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4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся с ТНР - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Цель – формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения АООП НОО.  

Задачи: 

– сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды;  

– формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  

– пробуждение желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения); 

– формирование представлений о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

– формирование представлений о правильном (здоровом) питании, его режиме, полезных 

продуктах и формирование установки на использование здорового питания; 

– знакомство с  правилами личной гигиены, формирование потребности их соблюдения;  

– использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ТНР с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом, преодоление дефицитарности психомоторного развития; 

– формирование представлений о рациональной организации режима дня, умений 

соблюдать здоровьесозидающие режимы дня, в том числе речевой режим;  

– формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества,   инфекционные заболевания, переутомление); 

– становление умений противостояния вовлечению в табакокурение и употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих  веществ; 

– формирование потребности обучающегося безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

– формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

– формирование представлений о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх;  

– формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

– формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе. 

Направления реализации программы  
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся с ТНР реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры Школы с целью реализации 

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

деятельности при использовании программного материала, формирующего у обучающихся с 

ТНР установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего обсуждение 

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении 

динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе в 

культурах народов России, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в 

природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических 

акций и т.д.); совместной экологической деятельности родителей (законных представителей), 

обучающихся и педагогов образовательной организации, обеспечивающей расширение опыта 

общения с природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний в 

форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных представителей) 

к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Виды деятельности и формы занятий по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 
Направление Виды деятельности Формы занятий 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

Участвуют в дежурстве по классу. 

Участвуют в акциях по благоустройству школьной 

территории. 

Выполнение проектов, 

участие в акциях 

Формирование 

культуры здорового и 

безопасного образа 
жизни. 

Получают первоначальные представления о 

здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значении для полноценной человеческой жизни, о 
физическом, духовном и нравственном здоровье, о 

природных возможностях организма человека, о 

неразрывной связи здоровья человека с его образом 

жизни в процессе учебной и внеурочной 
деятельности. 

 Беседа, игра в урочной и 

внеурочной деятельности 

 
 

 

 

 
 

Участвуют в пропаганде здорового образа жизни. Выполнение проектов, 

участие в акциях 

Учатся организовывать правильный режим занятий 

физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учебы и отдыха. 

Беседа, игра в урочной и 

внеурочной деятельности 

 

Получают элементарные представления о первой 
доврачебной помощи пострадавшим. 

Беседа, игра в урочной и 
внеурочной деятельности 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 
работы. 

 

Разрабатывают и реализуют учебно-

исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, 
физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены. 

Выполнение 

исследовательских работ, 

проектов 
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Получают первоначальные представления о 

рациональной организации двигательного режима. 
Регулярно занимаются физической культурой и 

спортом, активно участвуют в школьных спортивных 

мероприятиях, соревнованиях.  

Занятия в спортивных 

секциях и кружках. 
Участие в соревнованиях 

Профилактика 
употребления 

психоактивных веществ 

обучающимися 

Получают представление о возможном негативном 
влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека, в том числе об аддиктивных 

проявлениях различного рода - наркозависимости, 
игромании, табакокурении, интернет-зависимости,  

алкоголизм, как факторах, ограничивающих свободу 

личности; 

Беседы с педагогами, 
школьными психологами, 

медицинскими 

работниками, родителями 

Участвуют в проектах и мероприятиях, 
направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику 

возникновения вредных привычек, различных форм 
асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека. 

 

Встречи с медицинскими 
работниками, 

сотрудниками 

правоохранительных 
органов, детскими 

психологами, проведение 

дней здоровья 

Профилактика детского 
дорожно-транспортного 

травматизма 

Участвуют в проектах и мероприятиях, 
направленных на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма  

Встречи с сотрудниками 
правоохранительных 

органов 

Критерии, показатели эффективности деятельности Школы в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускника начальной школы 

должна быть сформирована установка на здоровый образ жизни и предоставлена возможность 

реализации этой установки в реальном поведении и поступках. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами действий, направленных на организацию работы по здоровьесбережению и получат 

возможность самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения этих действий, 

вносить необходимые коррективы. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать информацию по организации здорового образа жизни и получат 

возможность находить информацию с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем, сверстниками, родителями.  

В результате реализации программы формирования здорового и безопасного образа жизни 

на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов и эффекта. 

Первый уровень результатов 

Элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека. 

Первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества. 

Знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Второй уровень результатов 

Первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

Участие в оздоровительных акциях, мероприятиях. 

Третий уровень результатов 

Организация оздоровительных акций, мероприятий. Ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей 
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5. Программа коррекционной работы 

Цель программы коррекционной работы – создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ТНР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Задачи программы коррекционной работы:  

 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии; 

 повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и интегрировании в 

образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма речевого недоразвития; 

 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

медико-педагогической  коррекции; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 

вопросам. 

Программы коррекционных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР, их интеграцию в образовательной 

организации и освоение ими АООП НОО. 

Освоение АООП НОО обучающихся с ТНР предполагает освоение коррекционных 

курсов: «Произношение», «Логопедическая ритмика», «Развитие речи», а также 

индивидуальные логопедические занятия. 

Направления работы, отражающие её содержание (перечень, содержание и план 

реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий) 
№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Диагностическое направление обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с ТНР особых 
потребностей в адаптации к освоению АООП НОО, проведение комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации. 

1.1 Изучение и анализ данных об особых образовательных 
потребностях обучающихся с ТНР, представленных в 

заключении психолого-медико-педагогической комиссии. 

Август 
Сентябрь 

Заместитель 
директора по УВР 

1.2 Комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на 

основании диагностической информации от  специалистов 
различного профиля. 

Сентябрь Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 
социальный 

педагог 

1.3 Выявление симптоматики речевого нарушения и уровня 
речевого развития обучающихся с ТНР. 

Сентябрь Учитель-логопед 

1.4. Установление этиологии, механизма, структуры речевого 

дефекта у обучающихся с ТНР. 

Сентябрь Учитель-логопед 

1.5. Изучение социальной ситуации развития и условий 
семейного воспитания обучающихся с ТНР. 

Сентябрь Социальный 
педагог 

1.6. Анализ, обобщение диагностических данных для 

определения цели, задач, содержания, методов 

коррекционной помощи обучающимся с ТНР. 

Сентябрь Учитель 

1.7. Осуществление мониторинга динамики развития 

обучающихся с ТНР, их успешности в освоении АООП 

НОО с целью дальнейшей корректировки коррекционных 
мероприятий. 

Май Заместитель 

директора по УВР, 

учитель, педагог-
психолог, учитель-

логопед 

2. Коррекционно-развивающее направление обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 



46 

 

физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с  ТНР. 

2.1. Системное и разностороннее развитие речи и коррекцию 
речевых расстройств (с учетом уровня речевого развития, 

механизма, структуры речевого дефекта). 

Сентябрь 
 

Учитель, учитель-
логопед 

2.2. Совершенствование коммуникативной деятельности. В течение 

обучения 

Учитель, педагог-

психолог 

2.3. Формирование и коррекцию общефункциональных и 

специфических механизмов речевой деятельности. 

В течение 

обучения 

Учитель, учитель-

логопед 

2.4. Развитие и коррекция дефицитарных функций (сенсорных, 

моторных, психических) у обучающихся с ТНР. 

В течение 

обучения 

Учитель-логопед 

2.5. Развитие познавательной деятельности, высших 

психических функций. 

 

В течение 

обучения 

Учитель, педагог-

психолог 

2.6. Формирование или коррекция нарушений развития 
личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР. 

В течение 
обучения 

Учитель, педагог-
психолог 

2.7. Достижение уровня речевого развития, оптимального для 
обучающегося, обеспечивающего возможность 

использовать освоенные умения и навыки в разных видах 

учебной и внеучебной деятельности, различных 

коммуникативных ситуациях 

В течение 
обучения 

Учитель, педагог-
психолог, учитель-

логопед 

3. Консультативное направление обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ТНР в освоении  АООП НОО, специалистов, работающих с детьми, их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий образования, 
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР. 

3.1. Выработка совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимися с ТНР 

для всех участников образовательного процесса. 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 

учитель, педагог-
психолог, учитель-

логопед, педагог-

библиотекарь 

3.2. Консультирование специалистами педагогов по выбору 
дифференцированных индивидуально-ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися 

В течение 
года 

Психолог, учитель-
логопед, 

3.3. Консультативная помощь семье в вопросах выбора 
стратегии воспитания и приемов коррекционно-

развивающего обучения учащегося с ТНР. 

В течение 
года 

Психолог, учитель-
логопед 

4. Информационно-просветительское направление обеспечивает разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с ТНР, со всеми его 
участниками -  сверстниками, родителями (законными представителями). 

4.1. Методические семинары, консультации, заседания ШМО, 

направленные на разъяснение педагогическим работникам 

школы вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения обучающихся 

с ТНР 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 
учитель-логопед, 

педагог-

библиотекарь 

4.2. Беседы, направленные на разъяснение  обучающимся 

вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ТНР 

В течение 

года 

Учитель 

4.3. Лекции, консультации, направленные на разъяснение  
родителям (законным представителям) вопросов, связанных 

с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ТНР 

В течение 
года 

 

4.4. Проведение тематического обсуждения индивидуально-
типологических особенностей обучающегося с ТНР с 

участниками образовательного процесса, родителями 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по УВР, 

педагог-психолог, 
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(законными представителями) обучающегося. учитель-логопед, 

социальный 
педагог 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана, коррекционных курсов и на индивидуальных и 

подгрупповых логопедических занятиях. Соотношение индивидуальных и подгрупповых 

логопедических занятий определяется целью, задачами, этапом коррекционно-логопедического 

воздействия. 

Описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ТНР. 

Нормативно-правовые условия:  

- Положение о реализации инклюзивного образования в Школе, 

- АООП НОО для обучающихся с ТНР, 

- Положение о деятельности психолого-медико-педагогического консилиума Школы. 

Кадровые условия:  

  административные работники школы, прошедшие курсовую подготовку по 

особенностям реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, 

  учителя, работающие с обучающимися с ТНР, прошедшие курсовую подготовку по 

особенностям реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, 

  учитель-логопед, прошедший курсовую подготовку по особенностям реализации ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ, 

  педагог-психолог, прошедший курсовую подготовку по особенностям реализации 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, 

  педагог-библиотекарь, прошедший курсовую подготовку по особенностям реализации 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ,  

  социальный педагог, прошедший курсовую подготовку по особенностям реализации 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, 

Научно-методические условия:  

  наличие диагностического инструментария;  

  наличие методических рекомендаций по особенностям работы с обучающимися с ТНР.  

Материально-технические условия:  

  учебный кабинет оснащен техническими средствами обучения,  

  в кабинете имеется выход в сеть Интернет 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий  

Основным механизмом реализации программы коррекционной работы является 

взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее комплексное, 

системное сопровождение образовательного процесса.  

К таким специалистам относятся учителя, учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог-библиотекарь, педагоги дополнительного образования. 

Взаимодействие специалистов осуществляется через деятельность школьного психолого-

медико-педагогического консилиума.  

Цель работы консилиума - выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, 

в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных 

методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и 

следят за динамикой развития школьников, вносят коррективы в рабочие программы, 

программы коррекционных курсов; рассматривают спорные и конфликтные случаи.  

Педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР в Школе осуществляет учитель-

логопед.  Учитель-логопед проводит обследование ребёнка, анализирует сведения, полученные 

в результате опроса родителей, изучения медицинской  карты  учащихся,  объективных  данных 

диагностики,  сведений  о  коррекционной  работе, которая проводилась до  поступления 

ребёнка  в  школу. Логопедическое обследование проводится на начало  и конец года с  целью 

анализа динамики  речевого развития ребёнка. Учитель-логопед на основе   данных   

обследования   составляет индивидуальный план коррекционных мероприятий. Проводит 
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консультационную работу со всеми участниками образовательного процесса по особенностям 

обучения детей с ТНР.  

Социальный педагог участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий 

жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 

неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их 

семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы учащихся с ОВЗ.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений деятельности педагога-психолога. Основные направления 

деятельности педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 

коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками; разработке и 

осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. Педагог- 

психолог также проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся с ОВЗ. Данная 

работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

Деятельность психолого-медико-педагогической комиссии регламентируется локальными 

нормативными актами образовательной организации.  

Механизм взаимодействия предусматривает общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

осуществляющих образовательную деятельность, реализуюется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности педагоги с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ корректируют задачи урока (выделяют коррекционно-развивающие 

задачи), отбирают содержание учебного материала, выбирают методы, приёмы и формы для 

реализации коррекционно-развивающих задач. Во внеурочной деятельности специалисты 

(учитель, учитель-логопед, педагог-психолог) планируют и осуществляют коррекционные 

занятия  по индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Мониторинг динамики развития, успешности освоения АООП НОО обучающимися с ОВЗ 

осуществляет психолого-медтико-педагогический консилиум.  

Планируемые результаты коррекционной работы:  

 сформированность общефункциональных механизмов речи;  

 фонетического компонента языковой способности в соответствии с онтогенетическими 

закономерностями его становления;  

 совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности;  

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности;  

 сформированность интереса к языковым явлениям;  

 совершенствование «чувства языка» как механизма контроля языковой правильности, 

функционирующим на базе языкового сознания, которое обеспечивает овладение практикой 

речевого общения; предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам;  

 сформированность коммуникативных навыков;  

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих овладение чтением и письмом;  

 владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма);  

 совершенствование текстовой деятельности как результата речемыслительной 

деятельности, где язык, речь, мыслительные процессы взаимодействуют между собой и 

образуют единое целое. 
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6. Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность  организуется в образовательной организации во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Цель программы – создание условий для проявления у обучающихся своих интересов на 

основе свободного выбора. 

Задачи программы: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся; 

- педагогическое сопровождение индивидуального развития обучающихся; 

- организация среды для реализации приобретенных знаний, умений, навыков; 

- развитие опыта творческой деятельности; 

- развитие опыта неформального общения; 

- расширение рамок общения с социумом.  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

разных обучающихся (с ТНР и без таковых), различных организаций. Виды совместной 

внеурочной деятельности подбираются с учетом  возможностей и интересов как обучающихся с 

ТНР, так и их сверстников, не имеющих нарушений речи.  

Внеурочная деятельность в Школе организуется в форме кружковой работы с учётом 

интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения. При организации 

внеурочной деятельности обучающихся используются возможности сетевого взаимодействия 

(например, с участием организаций дополнительного образования, организаций культуры и 

спорта). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организации отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических лагерных 

смен, летних школ, создаваемых на базе Школы и организаций дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность в Школе организуется по направлениям развития личности. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, 

приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической 

культуре. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных 

ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике.   

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству. 

Общеинтеллектуальное  направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную  

активность, любознательность. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков. 

Для реализации образовательного процесса в Школе доступны следующие виды 

внеурочной деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, проблемно-

ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность, художественное творчество, 

социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность),  трудовая, 

спортивно-оздоровительная, патриотическая деятельность. Виды и направления внеурочной 

деятельности тесно связаны между собой. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, образовательным 

учреждением выбрана базовая организационная модель реализации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в Школе осуществляется через дополнительные 

образовательные программы общеобразовательного учреждения, образовательные программы 
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учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, деятельность классного 

руководителя, педагога-организатора, педагога-психолога, учителя-логопеда, библиотекаря. 

1. В школе реализуются следующие программы внеурочной деятельности: 
Направления внеурочной 

деятельности 

Программы, обеспечивающие 

реализацию данного направления 

Педагог, реализующий программу 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры Учителя физической культуры, 

педагоги дополнительного 

образования 

Духовно-нравственное Я – гражданин Классный руководитель 

Общекультурное До-ми-солька Педагог дополнительного 

образования, учитель музыки 

Весёлое ИЗО Педагог дополнительного 

образования, учитель 

изобразительного искусства 

Общеинтеллектуальное Развитие познавательных 
способностей 

Учитель 

Мир логики Учитель 

Секреты произношения Учитель-логопед 

Страна читалия Педагог-библиотекарь 

Социальное Мы вместе Классный руководитель 

2. Обучающиеся Школы могут осваивать образовательные программы учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта. Обучающиеся имеют возможность большого 

выбора программ по пяти направлениям развития личности вне школы:  МБОУДОД 

Белохолуницкая детская школа искусств, МКОУ ДОД дом детского творчества «Дарование», 

ГДК, РДК, МОУ ДОД ДЮСШ, Конный клуб «Сокол».  

3. Деятельность классного руководителя осуществляется через реализацию плана 

воспитательной работы, который включает в себя перечень мероприятий для реализации 

программы «Духовно-нравственного воспитания и развития личности младшего школьника». 

Данная программа содержит разделы, которые реализуются в том числе и через 

направления внеурочной деятельности: гражданско-патриотическое воспитание, нравственное и 

духовное воспитание, правовое воспитание и культура безопасности (духовно-нравственное 

направление внеурочной деятельности); здоровьесберегающее воспитание, экологическое 

воспитание (спортивно-оздоровительное направление), интеллектуальное воспитание 

(общеинтеллектуальное), культуротворческое и эстетическое воспитание (общекультурное), 

воспитание положительного отношения к труду и творчеству, социокультурное и 

медиакультурное воспитание, воспитание семейных ценностей, формирование 

коммуникативной культуры (социальное направление). 

3. Деятельность педагога-организатора также осуществляется через реализацию 

программы «Духовно-нравственного воспитания и развития личности младшего школьника».  

Деятельность учителя-логопеда и педагога-библиотекаря реализуется через программы 

кружков («Секреты произношения», «Страна читалия»). 

Реализация программы внеурочной деятельности обеспечивает рост социальной 

активности обучающихся, их мотивации к активной познавательной деятельности, повышение 

коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и организационных 

способностей, рефлексивных навыков, качественное изменение в личностном развитии; 

удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) жизнедеятельностью 

образовательной организации. 
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Раздел 3. Организационный. 

1. Учебный план 

Учебный план НОО обучающихся с ТНР (далее – учебный план) является нормативным 

документом, определяющим структуру и содержание учебно-воспитательного процесса, 

реализует обязательную и доступную нагрузку в рамках недельного количества часов в каждом 

классе. 

Учебным планом определён перечень предметной, коррекционно-развивающей областей и 

внеурочной деятельности, объём учебного времени, максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся по классам. 

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

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся;  приобщение учащихся к 

информационным технологиям; формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. В обязательную часть учебного плана 1-4 классов входят учебные 

предметы «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык», «Литературное чтение на 

родном языке», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает один час, 

предусмотренный на изучение предмета «Час чтения» во 2, 3, 4 классах для формирования 

навыка  смыслового чтения, а так же часы коррекционно-развивающей области. 

Коррекционно-развивающая область включает часы следующих коррекционных курсов: 

«Логопедическая ритмика», «Произношение», «Развитие речи». В структуру коррекционно-

развивающей области включаются индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия по 

коррекции речевых нарушений, развитию речи, когнитивных, коммуникативных и творческих 

способностей обучающихся. Индивидуальные логопедические занятия проводятся с одним 

обучающимся в течение 20 минут. Частота посещений индивидуальных занятий обучающимися 

– не менее 2 раз в неделю. Подгрупповые логопедические занятия с 2–4 обучающимися 

составляют 20 – 25 минут. Частота посещений подгрупповых логопедических занятий – не 

менее 2 раз в неделю. 

Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые 

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

Предельно-допустимая аудиторная учебная нагрузка при пятидневной учебной неделе не 

превышает требования СанПин и составляет 21 час в первых классах и 23 часа во 2-4 классах. 

Продолжительность урока в первых классах в течение адаптационного периода (сентябрь-

октябрь) составляет 35 минут. 
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Учебный план для 1-4 классов 

 

Предметные области Учебные предметы 

                   

                             классы 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 3 3 3 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 1 1 1 1 

Литературное чтение на 

родном языке 

1 1 1 - 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 2 2 2 

Итого 21 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

0 1 1 1 

Час чтения  1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 

Коррекционно-развивающая 

область 

Произношение 2 2 2 2 

Логопедическая ритмика 1 1 1 1 

Развитие речи 2 2 2 2 

Индивидуальная и 

подгрупповая 

логопедическая работа 

2 2 2 2 

Итого 7 7 7 7 
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2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи  

Кадровые условия 
Категория работников 

Школы 

Количество Квалификационные характеристики 

Руководящие работники 

(административный 
персонал)  

4 Имеют высшее профессиональное педагогическое образование. 

Прошли повышение квалификации  по управлению 
образовательным процессом в соответствие с ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ. 

Учитель-логопед 1 Имеет высшее профессиональное педагогическое образование в 

области логопедии. 
Прошёл повышение квалификации  по особенностям 

организации образовательного процесса в соответствие с ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ, по логопедическому 
направлению. 

Педагог-психолог 1 Имеет высшее профессиональное педагогическое образование. 

Прошёл повышение квалификации  по особенностям 

организации образовательного процесса в соответствие с ФГОС 
НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Социальный педагог 1 Имеет высшее профессиональное педагогическое образование. 

Прошёл повышение квалификации  по особенностям 
организации образовательного процесса в соответствие с ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Учитель начальных 

классов. 

 Имеет высшее профессиональное педагогическое образование. 

Прошёл повышение квалификации  по особенностям 
организации образовательного процесса в соответствие с ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ, по логопедическому 

направлению. 

Учитель музыки, учитель 
изобразительного 

искусства, учитель 

физической культуры, 
учитель иностранного 

языка, педагог 

дополнительного 
образования 

 Имеют высшее профессиональное педагогическое образование. 
Прошли повышение квалификации  по особенностям 

организации образовательного процесса в соответствие с ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ. 

 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение госзадания учредителя по реализации АООП НОО 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования и предусматривает 

расходы на: 

- оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного  процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического  и 

административно-управленческого персонала образовательных  учреждений, командировочные 

расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из муниципального бюджета; 

- расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности. 
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Материально-технические условия 

Помещения для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и 

воздушно-тепловой режим соответствуют  Санитарно – эпидемиологическим правилам и 

нормативам (СанПиН 2.4.2.2821 – 10), зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г и  

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

 
№  Требования к материально-техническим условиям ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

1 Учебный кабинет оборудован партами, регулируемыми в соответствие с ростом обучающихся. 

Учебный кабинет оборудован рабочим местом с компьютером с выходом в интернет, видео-и 

аудиотехникой.  

2 Логопедический кабинет, оборудованный индивидуальными логопедическими зондами, 

зеркалами, лингводидактическими комплектами, специальным дидактическим материалом для 

развития дыхания, голоса, мелкой моторики, коррекции дефектов звукопроизношения, 

нарушений лексико-грамматического строя речи, связной речи, профилактики и коррекции 
нарушений чтения и письма, специальными компьютерными программами по диагностике и 

коррекции нарушений речи. 

3 Кабинет психолога, оснащённый альтернативными средствами коммуникации: предметы, 
графические и печатные изображения, электронные средства. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования обучающихся с ТНР и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательной деятельности; 

- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых 

в ходе образовательной деятельности для решения задач управления образовательной 

деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет; 

- взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, организациями. 

Оценка информационных условий реализации АООП НОО 
№  Необходимые средства Необходимое 

количество средств/имеющееся 

в наличии 

1 Планирование образовательной деятельности Система «АВЕРС» 

2 Размещение и сохранение материалов образовательной 

деятельности, в том числе работ обучающихся и педагогов, 
используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов 

Официальный сайт школы 

3 Фиксация хода образовательной деятельности и результатов 

освоения АООП НОО 

Система «АВЕРС» 

 

4 Контролируемый доступ участников образовательных отношений 

к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

Кабинет с выходом в сеть 

Интернет 
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Условные сокращения: 

ООП – основная общеобразовательная программа 

НОО – начальное общее образование 

АООП – адаптированная основная общеобразовательная программа 

ТНР – тяжёлые нарушения в речи 

УУД – универсальные учебные действия 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия 

Пмпк – школьная психолого-медико-педагогическая комиссия 

УВР – учебно-воспитательная работа 

 


