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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1 Пояснительная записка 
Определение и назначение адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Адаптированная основная образовательная программа (далее - АООП) начального общего обра-

зования (далее НОО) обучающихся  с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) – это образователь-

ная программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом особенностей их психофизическо-

го и речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений раз-

вития и социальную адаптацию.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучаю-

щихся с тяжёлыми нарушениями разработана в соответствии со следующими нормативными доку-

ментами: 

• Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 года; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373; 

•  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1598, зарегистрированного Министерством юстиции РФ от 
03.02.2015г., регистрационный № 35847; 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. №712  «О внесе-
нии изменений в некоторые федеральные  государственные образовательные стандарты общего об-
разования по вопросам воспитания обучающихся»; 

•  Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего 
образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. 
№4/15);  

• Постановление от 28.09.2020г. №28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 Глав-

ного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях рас-

пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

• Приказа Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• Методических материалов по организации внеурочной деятельности в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего образования. Письмо 
Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. №03-296 

• Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» (да-
лее МБОУ «Гимназия №1») 

АООП НОО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, планируемые результаты 

и условия её реализации. 

Цель реализации АООП НОО ТНР: 
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Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучаю-

щихся с ТНР направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физиче-

ское), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с ТНР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физиче-

ское) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценно-

стями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ТНР с уче-

том их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможно-

стей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потреб-

ностей обучающихся с ТНР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности обуча-

ющихся с ТНР для освоения ими АООП НОО ТНР; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• использование в образовательной деятельности различных образовательных технологий, в 

том числе дистанционных образовательных технологий, электронного обучения; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ТНР, через органи-

зацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, орга-

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

кружков), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• коррекция и компенсация речевого дефекта. 

Это внутренний образовательный стандарт, который способствует реализации права родите-
лей (законных представителе) на информацию об образовательных услугах, право на выбор образо-
вательных услуг и право на гарантию качества образования. Для педагогического коллектива АООП 
НОО ТНР определяет приоритетные направления в содержании образования и способствует коорди-
нации деятельности всех участников образовательных отношений.  

АООП НОО ТНР регламентирует организацию всех видов деятельности обучающихся, их все-
стороннее развитие. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной про-

граммы начального общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики Российской Федерации в области образования (гумани-

стический характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптация системы обра-

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

- принцип учёта типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающих-

ся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательной деятельности, ориентирующей её на 

развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны ближайшего развития» с учётом особых 

образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип комплексного подхода, использования в полном объёме реабилитационного потенци-

ала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО ориентировку 

на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования обучаю-

щихся с ТНР; 

- принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В основе 

структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «предметной области»; 
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- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладе-

ния обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и приёмами познава-

тельной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

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

ной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к само-

стоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни; 

трансформирование уровня полученных знаний в область жизнедеятельности;  

- принцип сотрудничества с семьёй. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены дифференцированный, дея-

тельностный  и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР предполагает 

учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые определяются уровнем рече-

вого развития, этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой функциональной си-

стемы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. АООП 

НОО создается в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ требованиями к: 

структуре образовательной программы; 

условиям реализации образовательной программы;  

результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, предостав-

ляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития; открывает 

широкие возможности для педагогического творчества, создания вариативных образовательных мате-

риалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности обучающих-

ся самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их 

возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психоло-

гической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания обучаю-

щихся, структуру образовательной деятельности с учётом общих закономерностей развития обучаю-

щихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером организации доступной 

им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающей овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР реализа-

ция деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвое-

ние ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образование на сле-

дующей ступени, но и социальной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация детского са-

мостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение доли репродуктив-

ных методов и способов обучения, ориентация на личностно-ориентированные, проблемно-

поискового характера.  

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем со-

бой 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. 
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Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и реализу-

ется 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 являет-

ся 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 взаимодей-

ствия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в со-

ответствии с различными ситуациями. 

Общая характеристика АООП НОО ТНР 

В МБОУ «Гимназия №1» реализуется вариант 5.2 АООП НОО, который предполагает, что обу-

чающийся с ТНР получает образование, соответствующее по конечным достижениям с образованием 

сверстников, не имеющих нарушений речевого развития, находясь в среде сверстников с речевыми 

нарушениями и сходными образовательными потребностями. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучаю-

щихся с тяжёлыми нарушениями речи   разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, к структуре адаптированной основной образовательной 

программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

         В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося с одно-

го варианта образовательной программы на другой (основанием для этого является заключение цен-

тральной ПМПК). Перевод обучающегося с ТНР с одного варианта АООП НОО на другой осуществ-

ляется Учреждением  на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов по рекомендации центральной ПМПК и с согласия родителей (законных представителей). 

       Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР, не имевших дошкольной подготовки,  со-

ставляет 4 года. 

         Для обучающихся, принятых в гимназию этом учебном году, составляет 4 года (I - IV классы), 

так как все обучающиеся прошли дошкольную подготовку в логопедических группах. Обучение по 

АООП НОО ТНР осуществляется на основе рекомендаций центральной  психолого-медико-

педагогической комиссии. 

АООП НОО ТНР для учащихся, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной про-

граммой реабилитации (далее - ИПР) инвалида в части создания специальных условий получения об-

разования. 

Реализуя адаптированную основную образовательную программу начального общего образо-

вания для учащихся с тяжелыми нарушениями речи, школа обеспечивает возможность участия роди-

телей (законных представителей) и учащихся в формировании учебного плана в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учитывать запрос родителей (законных представителей) и 

интересы учащихся при составлении плана внеурочной деятельности. АООП НОО ТНР реализуется 

через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами.  Учреждение, осуществляющая образовательную 

деятельность, обеспечивает ознакомление всех участников образовательных отношений:  

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной де-

ятельности;  

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для учащихся с тяжелыми нарушениями 

речи, установленными законодательством Российской Федерации и уставом организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность. 
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Структура адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

АООП НОО обучающихся с ТНР состоит из двух частей: обязательной части и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений и реализуется организацией через организацию 

урочной и внеурочной деятельности. 

АООП НОО обучающихся с ТНР содержит три раздела: целевой, содержательный и организа-

ционный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты реализации 

АООП НОО ТНР, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку;  

планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО ТНР;     

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО ТНР. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования обу-

чающихся с ТНР и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий; 

программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и кур-

сов внеурочной деятельности; 

рабочую программу воспитания; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

программу коррекционной работы; 

программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план НОО, реализующий предметные и коррекционно-развивающую области, направления 

внеурочной деятельности;  

систему специальных условий реализации АООП НОО ТНР. 

 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ТНР. 

Первое отделение – для обучающихся  с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и заикани-

ем, имеющих общее недоразвитие речи и нарушения чтения и письма, препятствующие обучению в 

общеобразовательных организациях. 

   У   таких детей,  вследствие  недостаточной  речемыслительной деятельности,  часто  страдает  

процесс  формирования  языковых умений  и  навыков.  Недоразвитие  речевой  деятельности  накла-

дывает  отпечаток  на  развитие   интеллектуальной,  сенсорной  и  эмоционально-волевой  сфер: сни-

жение  памяти,  неустойчивость  внимания,  отвлекаемость,  утомляемость, истощаемость,  нарушение  

познавательной  деятельности, нарушение  координации  и  мелкой  моторики.  Они  испытывают за-

труднения  при  запоминании  вербального материала,  что обусловлено ограниченным  словарным  

запасом. 

Учитывая эти особенности, а также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 

11 лет): центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образова-

ния: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, пись-

менная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделиро-

вание существенных связей и отношений объектов; развитие целенаправленной и мотивированной 

активности учащегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой высту-

пает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностно-

го смысла учения. 

Поэтому при определении основных характеристик адаптированной основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивиду-

альные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальны-

ми особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познава-

тельной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адек-
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ватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, учитываю-

щих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

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

ляющееся   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 разви-

тием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как правило, более благополучно, чем раз-

витие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности. Первичная системная рече-

вая 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 норма-

тивному. 

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и определяет-

ся состоянием языковых средств и коммуникативных процессов. 

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при алалии, 

афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и заикании. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), характе-

ризуются использованием, хотя и постоянного, но искаженного и ограниченного запаса общеупотре-

бительных слов, не способны дифференцированно обозначать названия предметов, действий, отдель-

ных признаков. Обучающихся отличают значительные трудности в усвоении обобщающих слов, в 

установлении антонимических и синонимических отношений. 

На этом уровне возможно использование местоимений, простых предлогов в элементарных 

значениях, иногда союзов. 

В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки нахождения 

нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего оказываются неуспешными. Обу-

чающиеся с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, не используют морфологические элементы 

для передачи грамматических отношений. Существительные употребляются в основном в именитель-

ном падеже, глаголы – в инфинитиве или в форме третьего лица единственного и множественного 

числа настоящего времени. Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

характер. Также аграмматичными являются изменение имен существительных по числам и употреб-

ление форм прошедшего времени глаголов. Средний род глаголов прошедшего времени не употреб-

ляется. Предлоги употребляются редко, часто опускаются. Доступная фраза представлена лепетными 

элементами, которые последовательно воспроизводят обозначаемую обучающимися ситуацию с при-

влечением поясняющих жестов, и вне конкретной ситуации непонятна. Звуковая сторона речи харак-

теризуется фонетической неопределенностью, диффузностью произношения звуков вследствие не-

устойчивой артикуляции и низких возможностей их слухового распознавания. Между воспроизведе-

нием звуков изолированно и их употреблением в речи имеются резкие расхождения. Задача выделе-

ния отдельных звуков в мотивационном и познавательном отношении непонятна обучающимся и не-

выполнима. 

Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является ограни-

ченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова (особенно многослож-

ных слов со стечением согласных). Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются как на 

уровне слова, так и слога. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), характе-

ризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой фразовой речи с элементами лекси-

ко-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. На фоне сравнительно развернутой 

речи наблюдается неточное знание и употребление многих обиходных слов, замены слов по различ-

ным признакам (как по смысловому, так и по звуковому признакам; смешения по признакам внешнего 

сходства, по функциональному назначению, видо-родовые смешения). 

 Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: ошибки в употребле-

нии падежных окончаний, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки в согласовании и 

управлении. Отличительной особенностью обучающихся является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности: часто словообразование заменяется словоизменением, отмеча-
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ются трудности подбора однокоренных слов, возникают нарушения в выборе производящей основы, 

пропуски и замены словообразующих аффиксов, стремление к механическому соединению в рамках 

слова корня и аффикса. Типичными являются трудности переноса словообразовательных навыков на 

новый речевой материал. 

 Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным произнесением звуков 

(особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза), нечеткостью дифференциации их на слух. 

Наблюдаются множественные ошибки при передаче звуконаполняемости слов; неточное употребле-

ние многих лексических значений слов, значений даже простых  предлогов; грамматических форм 

слова, вследствие чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях; неумение пользоваться 

способами словообразования. В свободных высказываниях преобладают простые распространенные 

предложения, почти не употребляются сложные синтаксические конструкции. Во фразовой речи об-

наруживаются аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения. Недостаточная сформирован-

ность связной речи проявляется в нарушениях смыслового программирования и языкового оформле-

ния развернутых высказываний, что выражается в пропусках существенных смысловых элементов 

сюжетной линии, фрагментарности изложения, невозможности четкого построения целостной компо-

зиции текста, в бедности и однообразии используемых языковых средств. У большинства обучаю-

щихся отмечаются недостатки  звукопроизношения и нарушения воспроизведения звукослоговой 

структуры слов (в основном незнакомых и сложных по звукослоговой структуре), что проявляется: в 

наличии персевераций и неверных антиципаций; в добавлении лишних звуков; в сокращении, пере-

становке, добавлении слогов или слогообразующей гласной. Это создает значительные трудности в 

овладении звуковым анализом и синтезом. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к  возникновению нарушений письмен-

ной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение осуществляются только на основе достаточно 

высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи являются результатом воз-

действия единого этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и составляющего пато-

логический механизм. 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, повторяю-

щихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения письма (дисграфия) и 

чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными неречевыми расстройствами и в сочетании 

с ними входят в структуру нервно-психических и речевых расстройств  (при алалии, афазии, дизарт-

рии, ринолалии и т.д.). 

Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен и обучающимися с 

легкой степенью выраженности заикания, нарушающем коммуникативную функцию речи. Характер-

ным проявлением заикания является нарушение темпо-ритмической организации речи вследствие су-

дорожного состояния мышц речевого аппарата. 

Внешние проявления речевого дефекта характеризуются наличием различных по форме и ло-

кализации судорог речевого аппарата, нарушением просодической стороны речи, нарушением рече-

вой и общей моторики, наличием непроизвольных сопутствующих движений (тела, мимической му-

скулатуры). Обучающиеся начинают затрудняться в построении высказывания, не всегда могут быст-

ро и точно подобрать нужные слова, хотя имеют достаточный по возрасту запас знаний и представле-

ний об окружающем. Самостоятельные высказывания начинают сопровождаться повтором слов, сло-

гов, звуков, паузами при поиске слов. В самостоятельных развёрнутых высказываниях часто встреча-

ются незаконченные предложения, неточные ответы на вопросы. 

У заикающихся обучающихся отмечаются специфические особенности общего и речевого по-

ведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим искажение точности содержа-

ния речи собеседника; слабость волевого напряжения; замедление или опережающее включение в де-

ятельность; неустойчивость внимания; несобранность; сниженная способность регуляции и саморегу-

ляции деятельности. 

При осознании и переживании своего речевого нарушения у обучающихся могут возникать: 

логофобии; защитные приемы (уловки) моторного и речевого плана; различная степень фиксирован-

ности на заикании (от умеренной до выраженной). 

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития принципиально недо-

статочна для выбора оптимального образовательного маршрута и определения содержания коррекци-
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онно-развивающей области - требуется учет механизма речевого нарушения, определяющего струк-

туру речевого дефекта при разных формах речевой патологии.  

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

нем речевого развития определяют необходимость многообразия специальной поддержки в получе-

нии образования.  

Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является особенно существенной 

в младших классах (на ступени начального общего образования), где формируются предпосылки для 

овладения программой дальнейшего школьного обучения, в значительной мере обеспечивается кор-

рекция речевого и психофизического развития.   

Особые образовательные потребности учащихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР относятся:  

• выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска и назначение 

логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития;    

• организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением; 

преемственность содержания и методов дошкольного и школьного образования и воспитания, ориен-

тированных на нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и личностного развития;  

• получение начального общего образования в специальных условиях адекватных образо-

вательным потребностям учащегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 

как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных курсов, так 

и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы;  

• создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

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

ния 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; 

• возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении со-

держания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости коррекции ре-

чевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся;  

• индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ТНР;  

• гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования 

соответствующих методик и технологий; 

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированно-

сти социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя 

из механизма речевого дефекта;   

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

зированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, обеспечиваю-

щих 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 показа-

ний; 

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем макси-

мального расширения образовательного пространства,  увеличения социальных контактов;  

• обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и так-

тики;  

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

коррекционно-развивающую работу с ребёнком; организация партнёрских отношений с родителями.  

  

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжёлыми нарушениями речи 

АООП НОО ТНР 
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Планируемые результаты освоения учащимися АООП НОО ТНР являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО ОВЗ к результатам учащихся, освоивших АООП 

НОО ТНР. Результатом освоения АООП НОО ТНР является полноценное начальное общее образова-

ние. 

Освоение адаптированной основной образовательной программы начального общего образова-

ния обеспечивает достижение обучающимися с ТНР трех видов результатов: личностных, метапред-

метных и предметных. 

Планируемые результаты: 

-обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения АООП НОО ТНР;  

- являются содержательной и критериальной основой для разработки адаптированных рабочих 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования.  

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной образователь-

ной программы начального общего образования для всех предметных и коррекционно-развивающей 

областей являются общими и заключаются в следующем: 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования отражают индивидуально-личностные качества и социальные компе-

тенции обучающегося, включающие: готовность к вхождению обучающегося в более сложную соци-

альную среду, социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

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

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других наро-

дов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в инфор-

мационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливо-

сти и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуа-

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

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творче-

скому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО ТНР включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечива-

ющие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредмет-

ными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в даль-

нейшем АООП основного общего образования, которые отражают:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способно-

сти конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания моде-

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

- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном ин-

формационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и ин-

терпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техно-

логиями 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 вы-

ступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- 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; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- 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; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и со-

трудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существен-

ные связи и отношения между объектами и процессами; 

- 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 ТНР: 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и куль-

турного 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 государственно-

го языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

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

зателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 
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умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные язы-

ковые 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: 

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, изучающее, 

выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участво-

вать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентно-

сти, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными при-

емами 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, к самостоятельному чтению; 

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

циях; 

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 достижения цели; 

обогащение арсенала языковых средств, стремление к их использованию в процессе общения; 

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

деятельности; 

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

тограмм, схем и других); 

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

ния цели (невербальную, доступную вербальную); 

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

ры, альтернативные средства коммуникации и пр.); 

повышение компьютерной активности. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: «РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ» 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального са-

мосознания; 
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2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культу-

ры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речево-

го этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развиваю-

щемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение ос-

новных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения к 

правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской пози-

ции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и усло-

виях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативных задач; 

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

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

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

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

ства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

ставлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, по-

нятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на род-

ном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

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

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участво-

вать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентно-

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

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

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

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Дополнительные задачи реализации содержания:  

1)       овладение грамотой; 

2) профилактика специфических и сопутствующих (графических, орфографических) оши-

бок; 

3)  развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и 

письму; 

4) развитие способности пользоваться устной и письменной речью для решения соответ-

ствующих возрасту бытовых задач; 

5) развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем воз-

расту и развитию обучающегося; 

6) обучение правилам коммуникации и умениям использовать их в актуальных для обуча-

ющихся бытовых ситуациях; 

7) расширение и обогащение опыта коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем 

окружении; 

8) развитие потребности и умений активно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

9) коррекция нарушений психического и речевого развития обучающихся. Формирование 

«чувства» языка, умения отличать правильные языковые формы от неправильных; 

10) формирование языковых обобщений (фонематических, морфологических, синтаксиче-

ских);  

11) развитие навыков семантического программирования и языкового оформления как 

предложений, так и текста; 
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12) формирование умений понимать содержание художественного произведения, работать с 

текстом (умение выделять части текста, составлять план текста и т.д.); 

13) формирование умения выражать свои мысли; 

14) формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяю-

щем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими (пишущими) на иностранном языке; рас-

ширение лингвистического кругозора; 

15) освоение элементарных лингвистических представлений, доступных обучающимся и необ-

ходимых для овладения устной и письменной речью; 

16) формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом ре-

чевых возможностей и потребностей обучающихся в устной и письменной формах; 

17) формирование условий для коммуникативно-психологической адаптации обучающихся к 

новому языковому миру с целью преодоления психологических барьеров в использовании иностран-

ного языка как средства общения; 

18) приобщение обучающихся к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

       Предметная область «Иностранный язык» является обязательной для варианта 5.1 и вариан-

та 5.2 II отделения. В  МБОУ «Гимназия №1» данная предметная область реализуется по 2 часа в не-

делю  во 2-4 классах  за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Английский язык: 

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

странного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и 

неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элемен-

тарном 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 доступны-

ми образцами детской художественной литературы; 

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

ческих, грамматических); 

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

(звук, буква, слово); 

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

чевых возможностей и потребностей: 

умение понимать обращенную 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. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 

Математика: 

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 вообра-

жения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления 

данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

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 вы-

ражениями, 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, анализи-

ровать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 



16 
 

6) знание натуральных чисел, овладение начальными вычислительными навыками и счетными 

операциями; 

7) умение понимать и использовать математическую терминологию и письменную символику, 

связанную с выполнением счетных операций; 

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

ствующим 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 ком-

понентами; умение находить правильное решение задачи; 

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

часам, определять длину, вес, объем, температуру, пользуясь соответствующими измерительными 

приборами и приспособлениями; 

              11) умение пользоваться цифрами для обозначения адреса, телефона и т.п.; умение обращаться с 

деньгами: расплачиваться, рассчитывать необходимое количество и т.п. 

             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 описания предметов и явлений (величина, 

форма, размер, высота, длина, ширина, вес, длительность и т.п.); 

14) умение использовать математическую терминологию при решении учебно-познавательных 

задач и в повседневной жизни; 

15) владение простейшими приемами поиска (по ключевым словам, каталогам), анализа, систе-

матизации информации, способами ее получения, хранения, переработки; 

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

ции; 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, пре-

образование, сохранение, удаление, вывод на принтер; умение создавать небольшие тексты по инте-

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

Дополнительные задачи реализации содержания: 

1) развитие сенсорно-перцептивных функций, обеспечивающих полноценное освоение матема-

тических операций; 

2) развитие внимания, памяти, восприятия, логических операций сравнения, классификации, се-

риации, умозаключения; 

3) формирование начальных математических знаний (понятие числа, вычисления, решение про-

стых арифметических задач и другие); 

4) развитие математических способностей; 

5) формирование и закрепление в речи абстрактных, отвлечённых, обобщающих понятий; 

6) развитие процессов символизации, понимания и употребления сложных логико-

грамматических конструкций; 

7) развитие способности пользоваться математическими знаниями при решении соответствую-

щих возрасту бытовых задач (ориентироваться и использовать меры измерения пространства, време-

ни, температуры и другое) в различных видах обыденной практической деятельности). 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР)» 

Окружающий мир: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за нацио-

нальные свершения, открытия, победы; 

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

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

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

ментарных 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 другие, с получением информации из семейных архивов, от окру-

жающих людей, в открытом информационном пространстве); 
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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 наблю-

дений 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 по-

годы на жизнь человека; 

представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека; 

представления о закономерных связях между явлениями живой и неживой природы, между дея-

тельностью человека и изменениями в природе; 

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

умение учитывать изменения в окружающей среде (погоде) для жизнедеятельности, адаптиро-

ваться 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 прово-

дить простые опыты под руководством учителя; развитие любознательности, наблюдательности, спо-

собности 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 за ними; 

     9) представления о собственном теле; 

распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта; 

представления о здоровье и нездоровье; 

представления 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; представления о культуре, общекультурных ценностях и 

моральных ориентирах, определяемых социокультурным окружением ребенка; 

11) представления о себе (пол, возраст, имя, фамилия, домашний адрес и т.п.); 

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) возможностя-

ми; 

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 свое время с учетом целей, задач и личных предпочтений; 

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

ственной символики; 

представления об истории государства и родного края; 

различение прошлого, настоящего и будущего в истории; 

представления о праве на жизнь, на образование, на труд и т.д.; 

представления о правах и обязанностях самого ребенка как ученика, как сына (дочери), как 

гражданина и т.д. 

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 и другие; 

умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать вербальный контакт; 

умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального контакта; 
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расширение круга освоенных социальных контактов; 

владение соответствующей лексикой; 

умение ограничивать свои контакты и взаимодействия в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности. 

Дополнительные задачи реализации содержания: 

1) формирование основных представлений об окружающем мире; 

2) формирование умений использовать знания об окружающем мире для осмысленной и само-

стоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях; 

3) развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с 

миром живой и неживой природы; 

4) формирование знаний о человеке; 

5) развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание общности и различий с дру-

гими; 

6) формирование первоначальных представлений о социальной жизни: 

профессиональных и социальных ролях людей; 

7) формирование представлений об обязанностях и правах самого ребёнка, его роли ученика и 

члена своей семьи, растущего гражданина своего государства, труженика; 

8) формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную 

дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и делать самостоятельный моральный выбор в 

обыденных ситуациях; 

9) практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, соответ-

ствующих возрасту и полу ребёнка, требованиям его безопасности, продуктивного взаимодействия с 

другими людьми, трудового взаимодействия; 

10) развитие стремления к достижениям в учёбе, труде, поиску друзей, способности к организа-

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

11) накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни, поло-

жительного опыта трудового взаимодействия; 

12) развитие понимания взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности человека и окру-

жающей среды; 

13) развитие процессов обобщения, систематизации, логического мышления, основываясь на 

анализе явлений природы и опосредуя их речью; 

14) развитие речи обучающихся; 

15) совершенствование познавательной функции речи. 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

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 становлении 

российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных тра-

дициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Дополнительные задачи реализации содержания: 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, осознание значения нрав-

ственности, веры и религии в жизни человека и общества. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: «ИСКУССТВО» 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жиз-

ни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале музыкальной 

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

зыкальной деятельности; 

понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

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

ний искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художе-

ственной 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 инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной деятель-

ности; 

умение использовать различные технологии в процессе рисования, лепки, аппликации. 

6) способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности; 

интерес к доступным видам художественных ремесел (роспись, плетение, изготовление игрушек 

и другие); 

7) овладение элементарными практическими умениями и навыками в области художественных 

ремесел; 

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

сформированность оптико-пространственных представлений, конструктивного праксиса; 

9) овладение лексиконом, обеспечивающим усвоение изобразительной грамоты. 

Ориентировка в окружающей культурной среде. Интерес к различным видам 

изобразительной деятельности. 

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 му-

зыкальной 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 му-

зыку и другие); 

6) сформированность звуковысотного, тембрового, динамического слуха, дыхания, способности 

к свободной голосоподаче и голосоведению в процессе пения; 

7) сформированность слухового восприятия, координированной работы дыхательной, голосовой 

и артикуляторной мускулатуры; 

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

с ее особенностями; 

9) сформированность умений произвольно осуществлять напряжение (расслабление) мышц, 

воспроизводить пластические движения при создании театральных и музыкальных композиций; 

10) освоение приемов 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 (живопись, музыка, художественная лите-

ратура и т.д.); 

использование простейших эстетических ориентиров (эталонов) в жизни обучающегося; 

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

деятельности в самостоятельной деятельности; 
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стремление к собственной художественной деятельности, демонстрация результатов своей рабо-

ты; 

потребность в общении с искусством. 

Дополнительные задачи реализации содержания: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в ду-

ховно-нравственном развитии человека; 

2) формирование основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) формирование умений воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4)  развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, дыхания, способности к сво-

бодной голосоподаче и голосоведению; 

5) формирование предпосылок для коррекции просодических нарушений (восприятие и осозна-

ние темпоритмических, звуковысотных, динамических изменений в музыкальных произведениях) и 

овладения комплексом просодических средств, необходимых для реализации эмоционально-

экспрессивной функции интонации; 

6) развитие слухового внимания, координации между дыханием и голосом; 

7) формирование и охрана детского голоса с учетом психофизиологического и речевого разви-

тия обучающихся; 

8) закрепление сформированной (на логопедических занятиях) артикуляции звуков; 

9) формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

10) формирование основ художественной культуры, эстетического отношения к миру, осознания 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве; 

11) формирование практических умений и навыков в восприятии, анализе и оценке произведе-

ний искусства; 

12) формирование элементарных практических умений и навыков в различных видах художе-

ственной деятельности; 

13) устранение недостатков познавательной деятельности путем систематического и целена-

правленного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в простран-

стве; 

14) формирование умений находить в изображенном существенные признаки, устанавливать их 

сходство и различие; 

15) развитие зрительного восприятия, оптико-пространственных представлений, конструктивно-

го праксиса, графических умений и навыков; 

16) развитие лексикона (слов, словосочетаний и фраз), на основе которого достигается овладе-

ние изобразительной грамотой. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: «ТЕХНОЛОГИЯ» 

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 кон-

структорских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 

задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудниче-

ства, 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; 
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7) сформированность представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, проис-

хождении; 

8) сформированность умений выполнять сложные двигательные программы в процессе последо-

вательно и одновременно организованных движений кистей и пальцев 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, производи-

мые во время изготовления изделия; умение составить план связного рассказа о проделанной работе 

на основе последовательности трудовых операций. 

Дополнительные задачи реализации содержания: 

1) формирование первоначальных представлений о сознательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий;  

2) формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте пред-

метно-преобразующей деятельности человека; 

3) освоение правил техники безопасности; 

4) развитие трудовых умений, необходимых в разных жизненных сферах, умений адекватно 

применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для полноценной коммуникации, со-

циального и трудового взаимодействия; 

5) формирование положительного опыта и установки на активное использование освоенных 

технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким; 

6) развитие психических процессов, мелкой моторики; 

7) обогащение лексикона словами, обозначающими материалы, их признаки, действия, произво-

димые во время изготовления изделия; 

8) развитие умений на основе последовательности трудовых операций при изготовлении изделия 

составлять план связного рассказа о проделанной работе. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепле-

ния здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической куль-

туре 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, вели-

чиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и другие), показателей 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

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

умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой (усталость и бовые 

ощущения в мышцах после физических упражнений); сформированность понятия о тренировке тела; 

овладение основными параметрами движений (объем, точность, сила, координация, простран-

ственная 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 значении режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

умение соблюдать правила личной гигиены; 

умение дозировать физическую нагрузку в соответствии с индивидуальными особенностями ор-

ганизма; 

овладение комплексами физических упражнений, рекомендованных по состоянию здоровья; 

6) интерес к определенным (доступным) видам физкультурно-спортивной деятельности: 

плавание, ходьба на лыжах, езда на велосипеде, спортивные игры, туризм и другие; 

овладение спортивными умениями, доступными по состоянию здоровья (плавание, ходьба на 

лыжах и пр.); 

умение радоваться достигнутым результатам, получать удовольствие от занятий физической 

культурой. 
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Результаты освоения курсов коррекционно-развивающей области: 

Произношение: 

- сформированность психофизиологических механизмов, лежащих в основе произносительной 

речи (сенсомоторных операций порождения речевого высказывания); 

- нормативное/компенсированное произношение звуков русского языка во взаимодействии меж-

ду звучанием, лексическим значением слова и его графической формой; 

- осознание единства звукового состава слова и его значения; 

- сформированность умений осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова; 

- сформированность понятия слога как минимальной произносительной единицы, усвоение 

смыслоразличительной роли ударения; 

- сформированность умений воспроизводить звукослоговую структуру слов различной сложно-

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

- осознание эмоционально-экспрессивной и семантической функции интонации, умение пользо-

ваться выразительной речью в соответствии с коммуникативной установкой; 

        - сформированность речевых предпосылок к овладению чтению и письмом. 

Развитие речи: 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Развитие речи» опре-

деляется уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом языко-

вой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР. 

- сформированность представлений о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета; 

- сформированность осознания безошибочного письма как одного из проявлений собственного 

уровня культуры; 

- владение учебными действиями с языковыми единицами и умение их использовать для реше-

ния познавательных, практических и коммуникативных задач; 

- сформированность умений опознавать и анализировать основные единицы языка, его грамма-

тические категории, использовать их адекватно ситуации общения; 

- сформированность умений анализа текстов; 

- сформированность умений работать с разными видами текстов, различая их характерные осо-

бенности; 

- сформированность умений на практическом уровне создавать тексты разного вида (повество-

вание, описание, рассуждения); 

- сформированность умений создавать собственные тексты с опорой на иллюстрации, художе-

ственные произведения, личный опыт и др. 

- сформированность речевой деятельности обучающихся с ТНР,  

- сформированность и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, опи-

сательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности,  

- сформированность языковых обобщений и правильного использования языковых средств в 

процессе общения, учебной деятельности, 

- сформированноть, развитие и обогащение лексического строя речи, уточнение значений слов, 

развитие лексической системности, формирование семантических полей.  

- сформированность  грамматического оформления речи путем овладения продуктивными и не-

продуктивными способами словоизменения и словообразования, связью слов в предложении, моде-

лями различных синтаксических конструкций предложений.  

- развитие связной речи, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполня-

ющей коммуникативную функцию: 

-  сформированность  умения планировать собственное связное высказывание; 

- умение  выявлять причинно-следственные, пространственные, временные и другие семантиче-

ские отношения; 

- умение 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). 



23 
 

  Планируемые результаты освоения учащимися АООП НОО ТНР  дополняются результата-

ми освоения программы коррекционной работы.   

Планируемые результаты коррекционной работы по преодолению нарушений устной речи, пре-

одолению и профилактике нарушений чтения и письма:  

- отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное произ-

несение звука;  

- умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как изо-

лированных, так и в условиях контекста;  

- правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование интонацион-

ных средств выразительной чёткой речи; 

 - умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса;  

- умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического уда-

рения, интонационной интенсивности;  

- минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в произношении зву-

ки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам);  

- умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова;  

- практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического строя ре-

чи; 

 - сформированность лексической системности;  

- умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, 

так и непродуктивными словообразовательными моделями; 

 - овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использованием;  

- владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполня-

ющей коммуникативную функцию;  

- сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом;  

- сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, обес-

печивающих овладение чтением и письмом;  

- владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чте-

ния и письма);  

- позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка;  

- понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого общения.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

определяются индивидуальными программами развития детей с тяжелыми нарушениями речи. В 

индивидуальные карты развития заносятся результаты диагностики всех специалистов, планируемая 

работа и результат проведенной коррекционной  работы. Индивидуальные программы развития ве-

дутся на всех учащихся МБОУ «Гимназия №1» 

Для диагностики сформированности всех компонентов речи педагогом -психологам использу-

ется диагностика речевых нарушений школьников с использованием нейропсихологических методов 

(авт.: Т. А. Фотекова, Т. В. Ахутина). Данная диагностика имеет бальную систему оценивания, что 

позволяет проследить динамику и эффективность проведенной коррекционной работы. Строится диа-

грамма , на которой виден уровень сформированности компонентов устной и письменной речи в 

сравнении с нормой. 

На основе диагностических данных в начале учебного года учитель-логопед составляет инди-

видуальный план работы с обучающимся, комплектует группы со сходным речевым дефектом. В кон-

це учебного года после диагностики и сравнении результатов  делается вывод об эффективности про-

веденной логопедической работы. 

В своей работе педагог-психолог пользуется утвержденными диагностическими методиками в 

которых прописаны критерии оценивания, что тоже позволяет выявить наличие динамики и эффек-

тивности коррекционной работы. 

Связь УУД с содержанием индивидуальной и (или) подгрупповой логопедической рабо-

ты. 

Логопедические занятия тесно связаны с такими предметами, как «Русский язык», «Литера-

турное чтение»,  «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», коррекционными курсами: 

«Логопедическая ритмика», «Произношение» «Развитие речи». 
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Логопедические занятия по коррекции ОНР включают следующие лексические темы: «Моя 

семья», «Наша школа», «Мой город», и т.д. Каждое логопедическое  занятие, в зависимости от пред-

метного содержания и способов организации коррекционной  деятельности обучающихся с ТНР, рас-

крывает определённые возможности для формирования коммуникативных, познавательных и регуля-

тивных учебных действий.  На занятиях производится формирование логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтакси-

ческой структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаково - символических действий - замещения (например, звука буквой) и 

преобразование модели (видоизменения слова). Создаются условия для формирования языкового чув-

ства как результата ориентировки ребенка в морфологической и синтаксической структуре языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции.  

   На коррекционных занятиях учащиеся получают не только знания о нормах общения, но и 

практическую речевую подготовку. Они учатся наблюдать, анализировать и обобщать различные 

процессы языковой действительности. На занятиях ведётся работа по развитию диалогической и мо-

нологической речи, происходит обогащение и уточнение словарного запаса и практическое овладение 

основными закономерностями грамматического строя языка, правильное использование языковых 

средств в процессе общения, учебной деятельности.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО ТНР. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения АООП 

НОО должна ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание 

обучающихся с ТНР; на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных пред-

метов НОО и курсов коррекционно-развивающей области, формирование универсальных учебных 

действий; обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения обучающимися АООП 

НОО ТНР, позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов освоения коррекционно-

развивающей области), метапредметных и личностных результатов; предусматривать оценку дости-

жений, в том числе итоговую оценку, обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, освоивших 

АООП НОО ТНР.  

Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов являются: 

1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания учебных 

предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего способность решения учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

2) реализация уровневого  подхода  к  разработке системы оценки достижения  планируемых  

результатов,  инструментария  и представления их; 

3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, предусматривающей 

оценку эффективности  коррекционно-развивающей работы не только в поддержке освоения АООП 

НОО ТНР, но и в формировании коммуникативных умений и навыков во взаимодействии со сверстни-

ками и взрослыми; 

4) критерии эффективности освоения АООП НОО ТНР устанавливаются не в сопоставлении с 

общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных (лучших для данного обучающегося в 

данных конкретных условиях) успехов, которые могут быть достигнуты при правильной организации 

обучения. 

          Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО ОВЗ являются оценка образовательных достижений учащихся и оценка результатов дея-
тельности организации образования и педагогических кадров. Полученные данные используются для 
оценки состояния и тенденций развития организации образования, осуществляющей образователь-
ную деятельность. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для 

учащихся с тяжелыми нарушениями речи  используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное).  
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Ее основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образо-

вательной деятельностью.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной об-

разовательной программы начального общего образования для учащихся с тяжелыми нарушениями 

речи предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оцен-

ку достижения учащихся всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися 
АООП НОО ТНР целесообразно опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенно-
стей развития и особых образовательных потребностей обучающихся; 

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

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержа-
ния АООП НОО ТНР, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучаю-
щихся с тяжелыми нарушениями речи самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновре-
менно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.  

В соответствии со Стандартом  обучающихся с тяжелыми нарушениями речи основным объек-
том системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 
освоения учащимися с тяжелыми нарушениями речи  АООП НОО ТНР. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО ТНР предполагает 
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести  оценку достижения 
обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предмет-
ных. 

В МБОУ «Гимназия «1» используется традиционная система отметок. Знания учащихся оцени-

ваются по балльной системе: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовле-

творительно, учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» проводится без 

балльного оценивания. В 1 классе - обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся 

и домашних заданий. Оценивание знаний учащихся со 2 класса по 4 класс осуществляется по четвер-

тям и за год. В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняю-

щие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися планиру-

емых результатов в их личностном развитии. Перечень личностных результатов представлен в 

разделе «Личностные планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобра-

зовательной программы начального общего образования Достижение личностных результатов обес-

печивается в ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность, воспитательную деятельность, реализуемую семьей и школой.  

Оценка личностных результатов может осуществляться в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе и обладающими необходи-

мой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности. 

 В рамках системы внутренней оценки осуществляется ограниченная оценка сформированно-

сти отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и за-

щиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, непредставляющей угрозы личности, пси-

хологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

 Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуально-

го прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в 
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форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу ро-

дителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации) при 

согласии родителей (законных представителей) и проводится педагогом-психологом. При диагности-

ке используются утвержденные тесты и методики. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

- самоопределение - сформированность внутренней позиции учащегося - принятие и освоение новой 

социальной роли учащегося; 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;  

-  смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения 

обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, пони-

мания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва;  

-  морально-этическая ориентация-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение 

на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации - учету 

позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этиче-

ских чувств-стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего образова-

ния строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению; 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем 

и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для под-

ражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Роди-

ну, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания 

своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, спо-

собности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоин-

ства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стрем-

ления к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению 

моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение мо-

ральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы 

 Одним из методов оценки достижения  личностных результатов  учащихся является оценка 

личностного прогресса ученика с помощью портфолио.  

Личностные результаты обучения не подлежат итоговой оценке в виде отметки и не являются 

критерием перевода учащегося в основную школу. 

Субъектами оценочной деятельности выступают: администрация, учитель, воспитатель, учи-

тель-логопед, педагог-психолог, обучающиеся. 

Оценка личностных результатов осуществляется в ходе мониторинговых исследований, ко-

торые проводят: 

1.Заместитель директора по учебно-воспитательной работе в рамках изу-

чения уровня воспитанности обучающихся школы, анализа воспитательной работы класса, 

школы. 

2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе в рамках внутришкольного кон-

троля по изучению состояния преподавания предметов. 

3.Учитель в рамках изучения индивидуального развития личности в ходе образовательной де-
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ятельности. 

4. Педагог-психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе обучающихся на следу-

ющий уровень обучения. 

5.Учитель в рамках изучения уровня речевого развития обучающихся. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися компетенциями, необходимыми 

для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отно-

шений обучающихся в различных средах, сформированность мотивации к обучению и познанию.  

 Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего мони-

торинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование возможно толь-

ко в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».  

 Формы оценивания личностных результатов:  

- Индивидуальное обследование  

- Индивидуальная беседа  

- Подгрупповое обследование  

- Фронтальный письменный опрос  

- Фронтальное анкетирование  

- Педагогическая диагностика  

- Анкетирование  

- Наблюдение  

Оценка метапредметных результатов освоения АООП НОО ТНР 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего об-
разования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, соб-
ственно и обеспечивает способность учащихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 
включая организацию этой деятельности.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучаю-

щегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких ум-

ственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью.  

К ним относятся:  

1. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче: 

-«удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи;  

-выбор и использование целесообразных способов действий; 

-определение рациональности (нерациональности) способа действия. 

2. Планирование, контроль и оценка учебных действий. Освоение начальных форм познаватель-

ной и личностной рефлексии: 

-составление плана пересказа учебно-познавательного текста;  

-контроль (самоконтроль) процесса и результата выполнения задания; 

-нахождение ошибок в работе (в том числе собственной); 

-адекватная самооценка выполненной работы; 

-восстановление нарушенной последовательности учебных действий. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации:  

- чтение схем, таблиц, диаграмм;  

- представление информации в схематическом виде. 

4. Овладение логическими действиями и умственными операциями: 

-выделение признака для группировки объектов, определение существенного признака, лежащего в 

основе классификации; 

-установление причинно-следственных связей; 

-сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной информации; 

-использование базовых предметных и метапредметных понятий для характеристики объектов окру-

жающего мира. 

5. Речевые средства и средства информационных и коммуникативных технологий: 

-составление текста-рассуждения; 

-выбор доказательств для аргументации своей точки зрения; 

-использование обобщающих слов и понятий. 
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6. Смысловое чтение: 

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами;  

-осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации; 

-составление текстов в устной и письменной формах. 

      7. Различные способы поиска и использования информации: 

-поиск значения слова по справочнику; 

-определение правильного написания слова; 

-«чтение» информации, представленной разными способами. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов обра-

зовательной деятельности - учебных предметов, представленных в обязательной части учебного пла-

на. 

Оценка уровня сформированности метапредметных результатов осуществляется в конце четвер-

того года обучения. Региональная комплексная контрольная работа проходит в четвертом классе, в 

апреле-мае месяце учебного года, в течение двух урока.  

По итогам проведения работы учителем составляется отчет с указанием количества баллов, по-

лученных каждым ребенком за выполнение основной и дополнительной частей работы. Оценка за 

выполненную работу не ставится. Оценивается лишь общее количество баллов, полученных учени-

ком. Заместителем директора по УВР составляется единая справка по итогам выполнения итоговой 

комплексной работы. 

Сводные результаты проведения итоговой комплексной контрольной работы отражаются в от-

чете школы по реализации ФГОС НОО ТНР.  

Динамика и сформированность УУД рассматривается на плановых заседаниях ПМПк  и 

используется для планирования работы в класс для учителя, воспитателя и других специалистов, 

работающих в данном классе.  

Оценка предметных результатов освоения АООП НОО ТНР 

Оценка предметных результатов освоения АООП НОО ТНР представляет собой оценку дости-

жения обучающимся планируемых результатов по конкретным учебным предметам, представленным 

в учебном плане. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт освоения адаптированной основной обра-

зовательной программы начального общего образования с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов 

научного знания, которая выражается через учебный материал различных предметов (система пред-

метных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (система предметных действий), кото-

рые преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразова-

ние и получение нового знания. 

Освоение адаптированной основной образовательной программы, в том числе отдельной ее ча-

сти или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля),  сопровождается текущим кон-

тролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных 

учебным планом.  Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации обучающихся «Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка учебных до-

стижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности 

в соответствии с образовательной программой.  

Целями текущего контроля успеваемости являются:  

- оценка соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям федераль-

ного компонента государственного образовательного стандарта, федеральных государственных обра-

зовательных стандартов начального общего образования, основного общего образования;  

- проведение учащимися самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью 

возможного совершенствования образовательной деятельности.  

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим соответствую-

щую часть адаптированной основной образовательной программы, включает в себя оценивание пред-
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метных результатов учащихся на уроке, по окончанию изучения темы, учебной четверти, учебного 

года.  

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю с учетом особенностей освоения адаптированной основной образовательной про-

граммы, предусмотренных учебным планом. 

Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных, медицинских организациях 

(иных организациях), осуществляется в этих учреждениях, полученные результаты учитываются при 

выставлении четвертных  отметок.  

Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска занятий по 

уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки.  

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации учащихся определяются «Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся».  

 Результаты текущего контроля во 2-4 классах фиксируются в электронном журнале балльной 

системе («5», «4», «3», «2»).  Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, 

медицинских организациях (иных организациях), осуществляется в этих учреждениях, полученные 

результаты учитываются при выставлении четвертных, годовых отметок.  

Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска занятий по 

уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. Педагогические работники 

доводят до сведения родителей (законных представителей) информацию о результатах текущего кон-

троля успеваемости обучающихся в электронном журнале.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного  периода (чет-

верти)  с целью систематического контроля уровня освоения учащимися тем, разделов учебных про-

грамм за оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний у умений, степени раз-

вития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориентаций. Порядок, формы, перио-

дичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости 

учащихся определяется учителем, преподающим этот предмет и отражаются в календарно-

тематических планах. 

Виды и формы текущего контроля: 

- устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной теме, устное 

сообщение по избранной теме, декламация стихов, чтение текста, пересказ, рефераты с использовани-

ем мультимедийных технологий, защита проекта, зачет, фронтальный опрос и др.); 

- письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных, практиче-

ских работ, написание диктанта, изложения, сочинения, контрольное списывание, выполнение само-

стоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной работы, тестов, карточки-

задания, составление плана, тезисов, решение задач, примеров; математические диктанты, составле-

ние чертежей, схем, таблиц, доклады, рефераты, зачет и др.); - устный опрос; 

- контроль техники чтения. 

- выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, on-line тестирова-

ние, выполнение интерактивных заданий). 

Промежуточная аттестация. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им об-

разовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении об-

разовательной деятельности;  

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы.  

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

«Освоение образовательной программы (за исключением образовательной программы дошкольного 

образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией».  

Промежуточная аттестация: 
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-  в 1 классе проводится в форме комплексной контрольной работы на основе единого текста (по 
предметам русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир) с целью установления 
уровня освоения образовательной программы без оценивания; 

 - промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в форме контрольного диктанта по рус-
скому языку, контрольной работы по математике, теста по литературному чтению, окружающему ми-
ру; промежуточной аттестацией по остальным предметам учебного плана является годовая отметка, 
которая определяется как среднее арифметическое четвертных отметок учащихся за год обучения. 

Отметка промежуточной аттестации определяется как среднее арифметическое. Округление 

результата проводится в пользу обучающегося. 

Учащимся 1-х классов отметки не выставляются. Успешность освоения школьниками программ 

в этот период характеризуется только качественной оценкой.  

Отметки по итогам промежуточной аттестации выставляются в личное дело учащегося и явля-

ются в соответствии с решением Педагогического совета основанием для перевода обучающегося 2-4-

х классов в следующий класс. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется на основа-

нии приказа директора школы. 

Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, курсов, 

форма, сроки и порядок проведения) доводится до учащихся и их родителей (законных представите-

лей) посредством размещения в электронных ресурсах, на информационных стендах учреждения.  

Учащиеся, а также их родители (законные представители) вправе ознакомиться с письменной 

работой на промежуточной аттестации и, в случае несогласия с результатами промежуточной атте-

стации, обратиться в установленном порядке в комиссию по урегулированию споров между участни-

ками образовательных отношений МБОУ «Школа-интернат № 22».  

Учащиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы общего обра-

зования (по уровням образования) текущего учебного года, на основании положительных результа-

тов, в т. ч. и итогов промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс (на уровень образо-

вания).  

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации, по уважительным причинам или имею-

щие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  

Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки  академической задолженности с момен-

та ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) и на основании заявления 

могут быть: оставлены на повторное обучение; переведены на обучение по адаптированным основ-

ным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; переведены на обучение по индивидуальному учебному плану.  

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию 

по соответствующему учебному предмету, курсу не более двух раз в сроки, определяемые организа-

цией образования, в пределах одного года с момента образования академической задолженности.  

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным предметам, кур-

сам предыдущего учебного года в сроки, установленные приказом руководителя организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность. В указанный период не включается время болезни 

учащегося.  

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в организации образования, осу-

ществляющей образовательную деятельность, создается соответствующая комиссия. Не допускается 

взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации. 

Итоговая оценка качества освоения учащимися АООП НОО ТНР  

Итоговая оценка качества освоения учащимися АООП  НОО ТНР  осуществляется организаци-

ей, осуществляющей образовательную деятельность.  

Предметом итоговой оценки освоения учащимися АООП НОО ТНР  является достижение пред-

метных и метапредметных результатов освоения адаптированной основной образовательной про-

граммы начального общего образования для учащихся с нарушениями речи, необходимых для про-

должения образования.  

В итоговой оценке выделяются две составляющие:  

- результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их индивидуальных 

образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения адап-



31 
 

тированной основной образовательной программы начального общего образования для учащихся с 

тяжелыми нарушениями речи;  

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для получе-

ния общего образования следующего уровня.  

Итоговая оценка  направлена на оценку достижения учащимися планируемых результатов осво-

ения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для 

учащихся с тяжелыми нарушениями речи.  

Результаты итоговой оценки освоения АООП НОО ТНР  используются для принятия решения 

Педагогическим советом о переводе учащихся для получения основного общего образования.  

В соответствии со ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ито-

говая аттестация по завершению начального общего образования не проводится.  

Результаты итоговой оценки освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования учащихся с тяжелыми нарушениями речи используются для принятия 

решения Педагогическим Советом о переводе учащихся для получения основного общего образова-

ния.  

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную ре-

ализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения программы кор-

рекционной работы 

Основным объектом достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ТНР 

программы коррекционной работы выступает наличие положительной динамики обучающихся в ин-

тегративных показателях, отражающих успешность достижения  образовательных достижений и пре-

одоления отклонений развития.  

Для оценки результатов используется метод экспертной, в том числе с учетом мнений родите-

лей (законных представителей). Состав экспертной группы: классный руководитель,  учителя-

предметники, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, заместитель директора по 

УВР. Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медики-

педагогический консилиум (ПМПк).     

Критерии оценки: низкий уровень – отсутствие динамики; средний уровень - недостаточная 

динамика; высокий уровень  – положительная динамика. Оценка результатов освоения обучающими-

ся с ТНР программы коррекционной работы позволяет осуществить не только оценку достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить 

(в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 

 В целях оценки результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной рабо-

ты целесообразно использовать три формы экспертной оценки: стартовую, текущую и итоговую 

оценку.  Стартовая экспертная оценка позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых обра-

зовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития  инте-

гративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность. Текущая экспертная оценка используется для осуществления монито-

ринга в течение всего времени обучения обучающихся на уровне начального общего образования. 

При использовании данной формы экспертной оценки можно использовать экспресс-диагностику ин-

тегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положитель-

ной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обу-

чающихся с тяжелыми нарушениями речи в освоении планируемых результатов овладения програм-

мой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной 

основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных коррективов. Целью финишной экспертной 

оценки, проводящийся на заключительном этапе (окончание учебного года, окончания обучения на 
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уровне НОО), выступает оценка достижений обучающегося с ТНР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения, обучающимися программы коррекционной работы.   

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися про-

граммы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей), по-

скольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетель-

ствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития, на жизнеде-

ятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повсе-

дневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающегося и в случае согласия родителей (законных представителей) 

необходимо направить обучающегося комплексное психолого-медико-педагогическое обследование 

для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содер-

жание программы коррекционной работы. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных до-

стижений  

Одним из  инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит портфель 

достижений учащегося.  

Портфель достижений (портфолио) учащегося - это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяю-

щее:  

- поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся;  

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения;  

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности учащихся;  

-  формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 

деятельность.  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, кото-

рые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в различных областях. Портфель до-

стижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. В состав портфеля 

достижений включаются результаты, достигнутые учащимся не только в ходе учебной деятельности, 

но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности в рамках  школьной и внешкольной деятельности.  

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не только 

в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуника-

тивной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повсе-

дневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки дости-

жения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать следую-

щие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися факульта-

тивных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного учре-

ждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, про-

межуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы 

должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, 

объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. При-

мерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому языку и литературному чтению — диктанты и изложения, сочинения на 

заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических вы-

сказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их само-

анализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические 

модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказа-
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тельств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материа-

лы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видео-изображения приме-

ров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии - фото- и видео-изображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре -  видео-изображения примеров исполнительской деятельности, днев-

ники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений, результаты обследования психолога и т. п.) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, пе-

дагог-организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного 

процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и вне-

школьной) и досуговой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ве-

дется с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального 

общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на критери-

альной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными документами, 

в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдель-

ные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных 

составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или могут 

быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной программы и контин-

гента детей. 

В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих портфеля достиже-

ний целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

• «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно») — т. е. оценкой, свиде-

тельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в 

рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по 5-балльной 

шкале. По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в ос-

новной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самооргани-

зации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образова-
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тельном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учеб-

ной деятельности как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и дей-

ственное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и са-

мообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельно-

сти обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собствен-

ную учебную деятельность. 

Оценка составляющих портфеля достижений в целом сопровождается Положением о портфеле 

достижений учащихся начальной школы.  

Оценка эффективности деятельности общеобразовательного учреждения  

Оценка результатов деятельности организации образования проводится на основе результатов итого-

вой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО ТНР  с учетом:  

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муници-

пального);  

- условий реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего об-

разования для учащихся с тяжелыми нарушениями речи; 

- особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность ор-

ганизации образования и педагогов, в частности, отслеживание динамики образовательных достиже-

ний выпускников начальной школы организации образования, осуществляющей образовательную де-

ятельность.  

Оценка эффективности деятельности школы функционирует во взаимосвязи с системой внут-

ришкольного  мониторинга как основой управления образовательной деятельностью школы. Она 

направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки качества образо-

вания, учитывает федеральные требования к порядку проведения организацией образования процеду-

ры самообследования и параметры, используемые в процессе федерального государственного кон-

троля качества образования.  

Комплекс показателей и индикаторов ресурсного обеспечения и условий реализации ФГОС об-

щего образования включает в себя:  

- уровень развития материально-технической базы, соответствие требованиям ФГОС общего образо-

вания к условиям реализации основных образовательных программ начального общего образования;  

- обеспеченность участников образовательных отношений учебно-методическими материалами, спра-

вочной литературой, современными источниками информации;  

- кадровое обеспечение образовательной деятельности.  

В качестве источников данных для оценки качества эффективности деятельности школы ис-

пользуются:  

- образовательная статистика;  

- мониторинговые исследования;  

- социологические опросы;  

- отчеты работников школы;  

- приказы по школе;  

- информация на школьном сайте в официальной сети «Интернет».  

Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставле-

нию отметок); 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, при-

менения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 
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- портфолио; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Диагностический материал  для оценки уровня  сформированности УУД учащихся 
Оцениваемые 

учебные действия 

Параметры Название методики Срок проведения 

1 класс 

Личностные УУД Мотивация учебной деятель-

ности; 

Позиция школьника; 

Самооценка; 

Тревожность  

Проективный рису-

нок «Что мне нра-

вится в школе?» 

(Н.Г.Лусканова) 

  

Исследование моти-

вации учения 

(М.Р.Гинзбург, 6 

картинок) 

 

Методика «Лесенка» 

 

Тест тревожности 

ТЭММЛ 

октябрь 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

октябрь 

апрель 

октябрь 

апрель 

Регулятивные УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саморегуляция, 

самоконтроль; 

Перцептивно-моторная орга-

низация пространства; 

Внимание; 

Зрительно-моторная коорди-

нация; 

Организация действий; 

Умение выделять звук 

Методика психолого-

педагогического про-

гностического скри-

нинга: «Графические 

ряды», «Точки», «Ри-

сунок дома-дерева-

человека», «Дорожка 

звуков» 

 

Корректурная 

проба «Найди и вы-

черкни» 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

апрель 

Познавательные 

УУД 

Уровень умственного 

развития; 

Осведомленность; 

Мышление; 

Память; 

 

 

м. «МЭДИС-6-7» 

 

Матрицы Равена 

 

Кратковременная 

зрительная память 

 

Кратковременная 

слуховая память 

октябрь 

апрель 

март 

 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

Коммуникативные 

УУД 

Коммуникация как коопера-

ция; 

Коммуникация как взаимо-

действие; 

Развитие планирую-

щей и регулирующей функ-

ции речи 

Методика «Рукавич-

ки» 

 

Наблюдение комму-

никации 

ноябрь 

май 

 

в течение года 

 

1 класс 

Личностные УУД Мотивация учебной деятель-

ности; 

Позиция школьника; 

Проективный рису-

нок «Что мне нра-

вится в школе?» 

октябрь 
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Самооценка; 

Тревожность  

(Н.Г.Лусканова) 

  

 

Исследование моти-

вации учения 

(М.Р.Гинзбург, 6 

картинок) 

 

Мотивационная ан-

кета «Что мне нра-

вится в школе» 

(Н.Г.Лусканова) 

 

Тест отношений к 

школе «Домики» 

 

Методика «Лесенка» 

 

Тест тревожности 

ТЭММЛ 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

октябрь 

апрель 

октябрь 

апрель 

Регулятивные УУД Саморегуляция, 

Самоконтроль; 

Перцептивно-моторная орга-

низация пространства; 

Внимание; 

Зрительно-моторная коорди-

нация; 

Организация действий; 

Умение выделять звук 

 

Методика «Рисова-

ние бус» 

(И.И. Аргинская) 

Методика «Графиче-

ский диктант» 

 

Корректурная проба 

«Найди и вычеркни» 

 

Гештальт-тест 

Бендер 

 

Методика 

«Образец и правило» 

 

Методика 

«Первая буква» 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

Познавательные 

УУД 

Уровень умственного разви-

тия; 

Осведомленность; 

Мышление; 

Память; 

 

 

Методика «Рисунок 

человека» 

 

м. «МЭДИС-6-7» 

 

Матрицы Равена 

 

Кратковременная 

зрительная память 

 

Кратковременная 

слуховая память 

 

Методика «Словес-

ные субтесты (в 

адаптации Л.И. Пе-

октябрь 

 

 

октябрь 

апрель 

март 

 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

 

апрель 
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реслени, Е.М. 

Мастюковой, Л.Ф. 

Чупрова) 

 

 

Коммуникативные 

УУД 

Коммуникация как коопера-

ция; 

Коммуникация как взаимо-

действие; 

Развитие планирующей и ре-

гулирующей функции речи 

 

Методика «Рукавич-

ки» 

 

Социометрия «Вы-

бор», «Подарок» 

 

Наблюдение 

 

Методика «Сказка» 

(В. Кореневская) 

декабрь 

 

 

октябрь 

май 

 

в течение года 

 

декабрь 

2 класс 

Личностные УУД Мотивация учебной деятель-

ности; 

Позиция школьника; 

Самооценка; 

Тревожность 

Исследование моти-

вации учения 

(М.Р.Гинзбург, «Не-

оконченные предло-

жения») 

Методика «Какой я? 

Детский вариант 

шкалы тревожности 

(СМАS) 

ноябрь 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

Регулятивные УУД Зрительный анализ, умение 

планировать, 

Устанавливать закономер-

ность;Регулятивное действие 

контроля 

Методика «Продол-

жи узор» 

Методика «Кодиро-

вание» 

 

ноябрь 

 

 

ноябрь 

Познавательные 

УУД 

Словесно-логическое 

мышление; 

воображение 

Методика «Словес-

ные субтесты (в 

адаптации Л.И. Пе-

реслени, Е.М. 

Мастюковой, Л.Ф. 

Чупрова) 

Методика «Дорисо-

вывание фигур» 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Коммуникативные 

УУД 

Коммуникация как ко-

операция; 

Коммуникация как 

взаимодействие 

Социометрия «Вы-

бор», «Подарок» 

 

ноябрь 

3 класс 

Личностные УУД Мотивация; 

Самооценка; 

Тревожность  

«Анкета для изуче-

ния школьной моти-

вации  

(Н. Лусканова) 

Методика «Какой я?» 

Детский вариант 

шкалы тревожности 

(СМАS) 

декабрь 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

декабрь 

 

Регулятивные УУД Уровень сформированности Корректурная проба январь 
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внимания и самоконтроля (буквенный вариант); 

Методика «Кодиро-

вание» 

 

 

 

Познавательные 

УУД 

Словесно-логическое мыш-

ление; 

Умение рассуждать, делать 

выводы 

Методика «Словес-

ные субтесты (в 

адаптации Л.И. Пе-

реслени, Е.М. 

Мастюковой, Л.Ф. 

Чупрова) 

Методика «Логиче-

ские задачи» 

Коррекционная про-

ба 

январь 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

январь 

 

Коммуникативные 

УУД 

Коммуникация как коопера-

ция; 

Коммуникация как взаимо-

действие 

Социометрический 

метод 

 

 

январь 

 

4 класс 

Личностные УУД Мотивация; 

Самооценка; 

Тревожность  

Методика изучения 

мотивации обучения 

школьников при пе-

реходе из начальных 

классов в средние 

(М.Р. Гинзбург) 

Анкета незакончен-

ных предложений 

Изучение самооцен-

ки «Опросник «Кто 

я?» (Г.Н. Казанце-

вой) 

«Шкала личностной 

тревожности» (А.М. 

Прихожан) 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

февраль 

 

Регулятивные УУД Уровень сформированности 

внимания и самоконтроля 

Тест Тулуз-Пьерона 

 

февраль 

 

Познавательные 

УУД 

Определение степени овла-

дения логическими операци-

ями мышления; 

Память 

 

Диагностические ме-

тодики на определе-

ние   развития  мыш-

ления  

Диагностика кратко-

временной зритель-

ной и слуховой памя-

ти 

Изучение  смысловой 

памяти методом 2-х 

рядов слов 

март 

 

 

 

март 

 

 

 

март 

 

 

 

Коммуникативные 

УУД 

Коммуникация как коопера-

ция; 

Социметрический 

тест 

март 
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Коммуникация как взаимо-

действие 

 

«Совместная сорти-

ровка» (Бурменская) 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования  универсальных учебных действий у обучающихся с тяже-

лыми нарушениями речи при получении начального общего образования (УУД). 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с ТНР МБОУ 

«Гимназия №1» определяется требованиями ФГОС НОО к личностным, метапредметным и предмет-

ным результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся с ТНР:  

- способов деятельности, применяемых в рамках, как образовательного процесса, так и при ре-

шении проблем в реальных жизненных ситуациях; 

 - формирование основ гражданской идентичности личности, ее ценностно-смысловой сферы; 

- развитие умения учиться. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

- успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подходов к 

осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметного содержания; 

- реализацию преемственности всех уровней  образования и этапов усвоения содержания обра-

зования; 

- создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему образованию, реализа-

ции доступного уровня самостоятельности в обучении;  

- целостность  развития личности обучающегося.   

Задачи программы:  

- установление ценностных ориентиров начального образования для обучающихся с ТНР; 

- овладение обучающимися с ТНР комплексом учебных действий, составляющих 

операциональный компонент учебной деятельности; 

- формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные и учебные 

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

- определение состава и характеристики универсальных учебных действий; 

- выявление в содержании предметных областей  универсальных учебных действий  и  

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

- формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного 

и активного присвоения нового социального опыта. 

У обучающихся с ТНР формируются личностные, регулятивные, познавательные 

(общеучебные, логические), коммуникативные универсальные учебные действия. 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 

обучающихся с ТНР. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориента-

цию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в соци-

альных ролях и межличностных отношениях.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию сво-

ей 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);  
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- прогнозирование (предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных ха-

рактеристик);  

- 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 слу-

чае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата са-

мим обучающимся, учителем, товарищами);  

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

ить, 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 уни-

версальные учебные действия.  

Формируя общеучебные универсальные действия, обучающихся с ТНР учат: 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  

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

доступных в начальной школе инструментов информационных и коммуникационных технологий и 

источников информации; 

 - структурировать знания;  

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной формах;  

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных усло-

вий;  

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

татов деятельности; 

 - владеть приемами и видами смыслового чтения в зависимости от цели и характера текста 

(художественный, научный, публицистический и т.д.);   - формулировать проблему, самостоятельно 

создавать алгоритм деятельности при решении задач творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

- моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, в которой выделе-

ны существенные характеристики объекта; 

 - преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предмет-

ную область.  

К логическими универсальными действиями относятся: 

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

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

нением недостающих компонентов; 

-  сериация; 

- классификация; 

-  установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают: 

- социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или дея-

тельности;  

- умение слушать и вступать в диалог;  

- участвовать в коллективном обсуждении проблем;  

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудни-

чество со сверстниками и взрослыми.  

К  коммуникативным универсальным учебные действиям относятся:   

-  планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, определяя его цели, 

функции участников, способы взаимодействия;  

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
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- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернатив-

ных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализацию;  

- управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действия;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации;  

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка, современными средствами коммуникации.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой проис-

хождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими вида-

ми учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Они носят метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личност-

ного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех сту-

пеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обу-

чающегося независимо от ее предметного содержания.  

Формирование универсальных учебных действий реализуется в ходе изучения системы учеб-

ных предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

Ценностные ориентиры содержания образования при получении начального общего об-

разования 

 Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социаль-

ный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освое-

ния АООП НОО ТНР, и отражают следующие целевые установки системы начального общего обра-

зования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ственности 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 нрав-

ственности и гуманизма: 

• принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и обще-

ства и стремления следовать им; 

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

ков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов мораль-

ного поведения; 

• формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с националь-

ной, 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 по-

знания и творчества; 

• формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планиро-

ванию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её само-

актуализации: 

• формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовно-

сти открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адек-

ватно их оценивать; 

• развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их ре-

зультаты; 

• формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к пре-

одолению трудностей и жизненного оптимизма; 
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• 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 общего образования в единстве процессов обучения и вос-

питания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Связь универсальных учебных действий  с содержанием 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. 

Каждый из учебных предметов, помимо прямого эффекта обучения – овладение  предметными 

результатами, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

- коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекват-

но понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать 

речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений 

между ними; 

- умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих зако-

номерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; 

строить и проверять элементарные гипотезы. 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 

через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные Стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и орга-

низации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в технологи-

ческих картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения учеб-

ной программы по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио (раз-

дел «Система оценки достижений планируемых результатов»), который является процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык», «Родной язык» обеспечивает формирование познаватель-

ных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных свя-

зей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково - символических 

действий - замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём со-

ставления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение  русского и родного  

языка создаёт условия для формирования языкового чувства как результата ориентировки ребёнка в 

морфологической и синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Учебные предметы «Русский язык», «Родной язык»  обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

• умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

• умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
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• 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. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», прио-

ритетной целью которых является формирование читательской компетентности обучающихся с ТНР, 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

• овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением; 

• умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

• умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

• умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

• умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации; 

• умение выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для понимания 

и получения информации; 

• овладение представлениями о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, нравственности. 

Предметная область «Иностранный язык» является обязательной для варианта 5.1 и варианта 

5.2. В МБОУ «Гимназия №1» данная предметная область реализуется по 2 часа в неделю  во 2-4 клас-

сах  за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формирование коммуникативной куль-

туры обучающихся, способствует их общему речевому развитию, расширению кругозора и воспита-

нию. 

При изучении иностранного языка развиваются следующие универсальные учебные действия: 

• способность работать с текстом, опираясь на умения, 

 приобретённые на уроках родного языка (прогнозирование содержания текста по заголовку, 

данным к тексту рисункам, списывание текста, выписывание отдельных слов и предложений из тек-

ста и т.п.); 

• овладение разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообра-

зовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• овладение обще речевыми коммуникативными умениями, 

например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, 

задавая вопросы и переспрашивая; 

• умение осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• умение самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Учебный предмет «Математика» является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических. 

При изучении математики формируются следующие универсальные учебные действия: 

• способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира; 

• умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задачи; 

• умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Учебный предмет «Окружающий мир» помогает обучающимся в овладении практико-

ориентированными знаниями для развития экологической и культурологической грамотности и соот-

ветствующих ей компетенций. 

При изучении учебного предмета «Окружающий мир» развиваются следующие универсальные 

учебные действия: 
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• способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

• способность осуществлять информационный поиск для решения учебных задач; 

• осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

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

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

• умение наблюдать и исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

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

общества. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает формирова-

ние у обучающихся мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диало-

гу с представителями других культур и мировоззрений. 

При изучении учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» формиру-

ются следующие универсальные учебные действия: 

• умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентировать-

ся в основных исторических событиях своего народа и России и ощущать чувство гордости за славу и 

достижения своего народа и России; 

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

• владение нормами и правилами взаимоотношений человека с другими людьми, соци-

альными группами и сообществами. 

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется нацеленностью 

этого предмета на развитие творческих способностей и потенциала обучающегося с ТНР, формирова-

ние ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У обучающихся развивается 

способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению 

с остальными учебными предметами, развивающими рационально логический тип мышления, изобра-

зительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально образного, художе-

ственного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности рас-

тущей личности. 

Сформированность универсальных учебных действий при освоении изобразительного искус-

ства проявляется в: 

• умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в окружающей жизни 

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

• желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразитель-

ных средств произведений искусства; 

• активном использовании языка изобразительного искусства и различных художествен-

ных материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературного чтения, окру-

жающего мира, родного языка и др.); 

• обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художе-

ственно эстетическим содержанием; 

• умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, вы-

бирать средства для реализации художественного замысла; 

• способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, собствен-

ной и одноклассников. 

Важнейшей особенностью учебного предмета «Технология» является то, что реализуемая на 

уроках продуктивная предметная деятельность является основой формирования познавательных 

способностей обучающихся с ТНР, стремления активно познавать историю материальной  культуры 

и семейных традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним.  

На уроках технологии все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в за-

дании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в кон-

тексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения 

результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для обуча-

ющихся. Поэтому они являются опорными для формирования всей системы УУД у обучающихся с 

ТНР и обеспечивают: 
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• организацию обучающимися своей учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекция плана и способа действия, оценка результата работы);  

развитие умений осуществлять программу спланированной деятельности; 

• развитие умений выбирать наиболее эффективные и рациональные способы своей работы;  

• формирование умений самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении 

практических задач; 

• развитие умений создавать и преобразовывать модели, отражающие разнообразные виды 

технологической деятельности; развитие основных мыслительных операций; 

• эффективное сотрудничество с учителем и сверстниками в процессе выполнения 

трудовых операций; 

• саморазвитие и развитие личности в процессе творческой предметной деятельности.  

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает:  

- в области личностных универсальных учебных действий формирование: основ общекультур-

ной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отече-

ственном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы; освоение правил здорового и 

безопасного образа жизни; 

- в области регулятивных универсальных учебных действий: развитие умений планировать, ре-

гулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных универсальных учебных действий: развитие взаимодействия, ори-

ентации на партнёра, сотрудничество и кооперацию (в командных видах спорта - формирование уме-

ний 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 пове-

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

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения про-

граммы, учащихся происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения ос-

нов музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений.  

В результате реализации программы, учащиеся смогут освоить универсальные учебные дей-

ствия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный творческий 

потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познаватель-

ной и практической деятельности. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуни-

кативных универсальных учебных действий  

Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных 

учебных предметов на основе системы учебников «Перспектива». Каждый учебный предмет решает 

как задачи достижения собственно предметных, так и задачи достижения личностных и метапредмет-

ных результатов. При этом каждый предмет имеет различные возможности для формирования УУД. 

Требования к формированию УУД находят отражение в планируемых результатах освоения программ 

учебных предметов. 

При работе с УМК «Перспектива» необходимо учитывать, что при изучении практически всех 

тем можно формировать все УУД одновременно. При этом роль каждого раздела из курса математики 

в начальной школе, роль отдельно взятых уроков, их значимость в процессе формирования УУД раз-

ная. Большая роль при организации работы по формированию универсальных учебных действий от-

водится учителю, так как часто материал, предлагаемый учебником, необходимо переформулировать,  

дополнить, найти возможности использования его для формирования всех видов УУД.  

Средствами формирования УУД являются: 

- предметное содержание учебных предметов; 

- образовательные технологии; 

- продуктивные задания по каждому из учебных предметов. 
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Для формирования личностных универсальных учебных действий можно использовать следую-

щие виды заданий: 

-участие в проектах, исследованиях; 

-подведение итогов урока; 

-творческие задания; 

-зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

-мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

-самооценка события, происшествия; 

-дневники достижений. 

Для формирования познавательных УУД целесообразны следующие виды заданий: 

-сравни; 

-«найди отличия» (можно задать их количество); 

-«на что похоже?»; 

-поиск лишнего; 

-«лабиринты»; 

-упорядочивание; 

-«цепочки»; 

-хитроумные решения; 

-составление схем-опор; 

-работа с разного вида таблицами; 

-составление и распознавание диаграмм; 

-работа со словарями. 

Для формирования регулятивных УУД возможны следующие виды заданий: 

-преднамеренные ошибки»; 

-поиск информации в предложенных источниках; 

-взаимоконтроль; 

-взаимный диктант; 

-диспут; 

-заучивание материала наизусть в классе; 

-«ищу ошибки»; 

-контрольный опрос на определенную проблему.  

Для формирования коммуникативных УУД можно предложить следующие виды заданий: 

-составь задание партнеру; 

-представь себя в роли учителя и составь задание для класса; 

-составь рассказ от имени героя; 

-составь рассказ от имени неодушевленного предмета (например, от имени школьной парты, от 

имени разделительного мягкого знака и т.п.); 

-отзыв на работу товарища; 

-групповая работа по составлению кроссворда; 

-«отгадай, о ком говорим»; 

-диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

-«подготовь рассказ...»; 

-«опиши устно...»; 

-«объясни...» и т. д.  

Содержание системы учебников УМК «Перспектива» даёт возможность для включения выше-

перечисленных заданий в учебный процесс. 

Характеристика результатов формирования УУД  на разных этапах обучения в началь-

ной школе (УМК «Перспектива») 

Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные  

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 
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1.Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья». 

2.Уважение к сво-

ей семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родите-

лям.  

3. Освоить  роли  

ученика; формиро-

вание интереса 

(мотивации) к уче-

нию. 

4.Оценивать  жиз-

ненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения зада-

ний на уроке, во 

внеурочной дея-

тельности, в жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3.Определять план 

выполнения зада-

ний на уроках, 

внеурочной дея-

тельности, жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельно-

сти простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела. 

2. Отвечать на про-

стые вопросы учите-

ля, находить нужную 

информацию в учеб-

нике. 

3.Сравнивать пред-

меты, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4.Группировать 

предметы, объекты 

на основе суще-

ственных признаков. 

5.Подробно переска-

зывать прочитанное 

или прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуаци-

ях. 

2.Отвечать на вопро-

сы учителя, товари-

щей по классу.  

3.Соблюдать про-

стейшие нормы ре-

чевого этикета: здо-

роваться, прощаться, 

благодарить. 

4.Слушать и пони-

мать речь других. 

5. Участвовать  в па-

ре.  

 

2 класс 

1.Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий друг». 

2.Уважение к сво-

ему народу, к сво-

ей родине.   

3.Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4.Оценка жизнен-

ных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать режи-

му организации 

учебной и внеучеб-

ной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью учи-

теля и самостоя-

тельно. 4. Опреде-

лять план выполне-

ния заданий на уро-

ках, внеурочной де-

ятельности, жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.Соотносить вы-

полненное задание  

с образцом, пред-

ложенным учите-

лем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и бо-

лее сложные прибо-

1. Ориентироваться 

в учебнике: опре-

делять умения, ко-

торые будут сфор-

мированы на осно-

ве изучения данно-

го раздела; опреде-

лять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на про-

стые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать во-

просы, находить 

нужную информа-

цию в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким ос-

нованиям; нахо-

дить закономерно-

сти; самостоятель-

но продолжать их 

по установленном 

правилу.  

4.Подробно пере-

сказывать прочи-

1.Участвовать в диа-

логе; слушать и по-

нимать других, вы-

сказывать свою точ-

ку зрения на собы-

тия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, других художе-

ственных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитан-

ное.  

4.Выполняя различ-

ные роли в группе, 

сотрудничать в сов-

местном решении 

проблемы (задачи). 
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ры (циркуль).                                              

7. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем.                                    

8. Оценка своего 

задания по следую-

щим параметрам: 

легко выполнять, 

возникли сложно-

сти при выполне-

нии.  

 

 

танное или про-

слушанное;  со-

ставлять простой 

план. 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  не-

обходимую инфор-

мацию для  выпол-

нения задания.  

6.Находить необ-

ходимую информа-

цию,  как в учебни-

ке, так и в  слова-

рях в учебнике. 

7. Наблюдать и де-

лать самостоятель-

ные   простые вы-

воды 

3 класс 

1. Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «по-

нимать позицию 

другого». 

2. Уважение к сво-

ему народу, к дру-

гим народам, тер-

пимость к обычаям 

и традициям дру-

гих народов. 

3.Освоение лич-

ностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4.Оценка жизнен-

ных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм, 

нравственных и 

этических ценно-

стей. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее ме-

сто в соответ-

ствии с целью 

выполнения зада-

ний. 

2. Самостоятельно 

определять важ-

ность или  необ-

ходимость вы-

полнения различ-

ных задания в 

учебном  процес-

се и жизненных 

ситуациях. 

3.Определять цель 

учебной деятель-

ности с помощью 

самостоятельно.  

4.Определять 

план выполнения 

заданий на уро-

ках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситу-

ациях под руко-

водством учителя. 

5.Определять пра-

вильность выпол-

ненного задания  

на основе сравне-

ния с предыду-

щими заданиями, 

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незна-

ния; планировать 

свою работу по изу-

чению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная ин-

формация буде нуж-

на для изучения не-

знакомого материа-

ла; отбирать необхо-

димые  источники 

информации среди 

предложенных учи-

телем словарей, эн-

циклопедий, спра-

вочников. 

3.Извлекать инфор-

мацию, представ-

ленную в разных 

формах (текст, таб-

лица, схема, экспо-

нат, модель,  

иллюстрация 

и др.) 

4.Представлять ин-

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаий.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, других художе-

ственных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитан-

ное.  

4.Выполняя различ-

ные роли в группе, 

сотрудничать в сов-

местном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила ре-

чевого этикета.  

6.Критично отно-

ситься к своему 

мнению. 

7. Понимать точку 

зрения другого 8. 

Участвовать в работе 
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или на основе 

различных образ-

цов.  

6. Корректировать 

выполнение зада-

ния в соответ-

ствии с планом, 

условиями вы-

полнения, резуль-

татом действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литерату-

ру, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  пара-

метрам, заранее 

представленным. 

формацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5Анализировать, 

сравнивать, группи-

ровать различные 

объекты, явления, 

факты.  

группы, распреде-

лять роли, договари-

ваться друг с другом.  

 

4 класс 

1. Ценить и при-

нимать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание пони-

мать друг друга», 

«понимать пози-

цию другого», 

«народ», «нацио-

нальность» и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценно-

стей других наро-

дов. 

3.Освоение лич-

ностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего обра-

зовательного 

маршрута. 

4.Оценка жизнен-

ных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: опреде-

лять его цель, пла-

нировать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, само-

стоятельно оцени-

вать. 

2.Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: справоч-

ную литературу, 

ИКТ, инструменты 

и приборы.  

3.Определять са-

мостоятельно кри-

терии оценивания, 

давать самооцен-

ку.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незна-

ния; планировать 

свою работу по изу-

чению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная ин-

формация буде нуж-

на для изучения не-

знакомого материа-

ла; отбирать необхо-

димые  источники 

информации среди 

предложенных учи-

телем словарей, эн-

циклопедий, спра-

вочников, электрон-

ные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информа-

цию, полученную из  

различных источни-

ков (словари, энцик-

лопедии, справочни-

ки, электронные 

1.Участвовать в диа-

логе; слушать и по-

нимать других, вы-

сказывать свою точ-

ку зрения на собы-

тия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, других художе-

ственных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитан-

ное.  

4.Выполняя различ-

ные роли в группе, 

сотрудничать в сов-

местном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила ре-

чевого этикета; ар-

гументировать свою 

точку зрения с по-

мощью фактов и до-

полнительных све-

дений.   
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веческих норм, 

нравственных и 

этических ценно-

стей, ценностей 

гражданина Рос-

сии. 

диски, сеть Интер-

нет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группи-

ровать различные 

объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, пе-

рерабатывать ин-

формацию, пред-

ставлять информа-

цию на основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять слож-

ный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжа-

том, выборочном 

или развёрнутом ви-

де. 

6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуа-

цию с иной позиции 

и договариваться с 

людьми иных пози-

ций. 

7. Понимать точку 

зрения другого. 

8. Участвовать в ра-

боте группы, рас-

пределять роли, до-

говариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия коллек-

тивных решений. 

Описание преемственности программы формирования УУД 

при переходе от дошкольного к начальному образованию. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках: в момент поступле-

ния детей в школу (при переходе от дошкольного на начальное общее образование) и в период пере-

хода обучающихся на основное общее образование. Возникновение проблемы преемственности, 

находящей отражение в трудностях перехода обучающихся, имеет следующие причины: 

- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, ко-

торое приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

- предшествующее обучение часто не обеспечивает достаточной готовности обучающихся к 

успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня.  

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к началь-

ному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образо-

вание, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая мотор-

ная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную и 

коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности главную роль играет произ-

вольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. Наличие у ре-

бёнка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной 

школе. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к кон-

цу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой  - развитие любознательности и 

умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к получению начального общего образования 

должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей. Трудности такого 

перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возраста-

ние эмоциональной нестабильности, нарушения поведения обусловлены следующими причинами: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации образовательной деятельно-

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

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при 

сохранении значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, кон-

троль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных дей-

ствий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориен-

тация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных дей-

ствий. 

Для решения задач преемственности дошкольного и начального общего образования в МБОУ 

«Гимназия №1» специалистами проводятся диагностика и мероприятия по адаптации первоклассни-

ков. Весь диагностический инструментарий  психолога утверждается приказом директора. 

Начальный этап. 

Определить физическую готовность детей.  

Выявить психологическую готовность, т.е. эмоционально-личностную, интеллектуальную и 

коммуникативную. В эмоционально-личностной главную роль играет произвольность поведения, 

учебно-познавательная мотивация и самооценка. 

Выявить у ребенка наличие мотивов учения. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующиеся к концу дошкольного возраста желание детей обучаться в 

школе, с другой - развитие любознательности и активности (Приложение №2). 

Исходя из первых результатов диагностики следует наметить индивидуальные планы работы 

специалистов с каждым ребенком. 

Промежуточный этап. 

Диагностировать с целью наблюдения индивидуальных изменений. 

Заключительный этап.  

Итоговая диагностика  

Значение УУД для успешности обучения в начальной - основной школе 
 

УУД Результаты 
развития УУД 

Значение для обучения 

Личностные 
действия 

-
смыслообразование 

-самоопределение 
Регулятивные 

действия 

Адекватная 
школьная мотивация.  

Мотивация 
достижения. 

Развитие основ 
гражданской 
идентичности. 

Рефлексивная 
адекватная самооценка 

Обучение в зоне 
ближайшего развития ребенка. 
Адекватная оценка учащимся  
границ «знания и незнания». 
Достаточно высокая 
самоэффективность в форме 
принятия учебной цели и работы 
над ее достижением. 

Регулятивные, 
личностные, 
познавательные, 
коммуникативные 
действия 

Функционально-
структурная 
сформированность 
учебной деятельности. 
Произвольность 
восприятия, внимания,  
памяти, воображения. 

Высокая успешность в 
усвоении учебного содержания. 
Создание предпосылок для 
дальнейшего перехода к 
самообразованию. 

Коммуникативные 
(речевые), регулятивные 
действия 

Внутренний план 
действия 

Способность действовать 
«в уме». Отрыв слова от 
предмета, достижение нового 
уровня обобщения. 
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Коммуникативные
, регулятивные действия 

Рефлексия – 
осознание учащимся 
содержания, 
последовательности и 
оснований действий 

Осознанность и 
критичность учебных действий.  

Механизм оценивания сформированности УУД у обучающихся МБОУ «Гимназия №1» пред-

ставлен в Разделе1, п 1.3. 

 

 

 

 

 

 

2.2.  Программа отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей об-

ласти и  курсов внеурочной деятельности 

Адаптированные рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования обучающихся 

с тяжёлыми нарушениями речи. 

В данном разделе  АООП НОО ТНР МБОУ «Гимназия №1» приводится основное содержание  

по всем обязательным предметам на уровне начального общего образования обучающихся с ТНР, ко-

торое  в полном объёме отражено в соответствующих разделах адаптированных рабочих программ 

учебных предметов. Программы учебных предметов составлены в соответствии с требованиями к ре-

зультатам основного общего образования, утверждёнными ФГОС НОО ТНР. 

В адаптированных рабочих программах учебных предметов учтены  дополнительные задачи 

реализации содержания предметных областей. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для форми-

рования универсальных учебных действий. 

Адаптированные рабочие программы учебных предметов, коррекционных курсов содержат:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

2. Содержание учебного  предмета, курса; 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимые на освоение каждой 

темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1.Результаты освоения курса внеурочная деятельность; 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов дея-

тельности; 

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания   

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ТНР разработана в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской федерации», Фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей 

с ТНР, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России и опыта реализации воспитательной работы МБОУ «Гимназия №1». 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся с ТНР направлена на воспи-

тание в каждом ребенке гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов обучающихся 

с ТНР, подготовку их к жизни и успешную социализацию и интеграцию в современное общество.  

Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ТНР   

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс усвоения и принятия 

обучающимся с ТНР базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих, 

культурных, духовных и нравственных. ценностей многонационального народа Российской Федера-

ции. 
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Духовно-нравственное развитие - это осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно - смысловой сферы личности, формирование способности чело-

века оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является социально - педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте форми-

рования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование первоначальных моральных норм, развитие творческого потенциала в учебно - 

игровой, предметно - продуктивной, социально - ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок; 

• формирование мотивации универсальной нравственной компетенции —  

• «становиться лучше»; 

• формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и 

• что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности формули-

ровать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

• нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравствен-

ную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого пове-

дения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и не-

допустимом; 

• принятия обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование самостоятельности обучающихся в любых жизненных ситуациях; 

• осознание ответственности за результаты собственных действий и поступков; 

• развитие трудолюбия, формирование потребности к учению, способности к преодолению 

трудностей для достижения результата;  

В области формирования социальной культуры: 

• воспитание ценностного отношения к Родине, к своему национальному языку и культуре; 

• формирование основ российской гражданской идентичности - усвоенного, осознанного и при-

нимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России; 

• формирование патриотизма и гражданственности, веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за свои дела и поступки, за Отечество; 

• формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и со-

переживания им. 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религи-

ям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов Рос-

сии. 

• развитие навыков коммуникативного общения с педагогами, родителями, сверстниками и 

старшим поколением, родителями, старшими детьми в решении общих проблем   

• В области формирования семейной культуры: 

• формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения 

к старшим и младшим; формирование представления о семейных ценностях, гендерных се-

мейных ролях и уважения к ним; 
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• знакомство с культурно - историческими и этническими традициями российской семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления и содержание духовно- нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся с ТНР 

 

Направления, 

ценности 

Содержание Формы работы 
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Воспитание граж-

данственности, пат-

риотизма, уважения 

к правам, свободам 

и обязанностям че-

ловек. 

 

Ценности: любовь к 

России, своему 

народу, своему 

краю, служение 

Отечеству, правовое 

государство, граж-

данское общество, 

закон и правопоря-

док, поликультур-

ный мир, свобода 

личная и нацио-

нальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и граж-

данского общества. 

− элементарные представления о 

политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших за-

конах; 

− представления о символах 

государства  – Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится об-

разовательное учреждение; 

− элементарные представления 

об институтах гражданского общества, 

о возможностях участия граждан в об-

щественном управлении; 

− элементарные представления о 

правах и обязанностях гражданина 

России; 

− интерес к общественным яв-

лениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

− уважительное отношение к 

русскому языку как государственно-

му, языку межнационального общения; 

− ценностное отношение к 

своему национальному языку и культу-

ре; 

− начальные представления о 

народах России, об их общей истори-

ческой судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

− элементарные представления о 

национальных героях и важнейших 

событиях истории России и еѐ народов; 

− интерес к государственным 

праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской 

Федерации, края (населѐнного пункта), 

в котором находится образовательное 

учреждение; 

− стремление активно участво-

вать в делах класса, школы, семьи, 

своего села; 

− любовь к образовательному 

учреждению, своему селу, народу, 

России; 

− уважение к защитникам 

Родины; 

− умение отвечать за свои 

поступки; 

Беседы, чтение книг, 

изучение предметов, 

предусмотренных базис-

ным учебным планом, на 

плакатах, картинах; 

-в процессе экскур-

сий, путешествий по 

историческим и памят-

ным местам, сюжетно- 

ролевых игр граждан-

ского и историко- пат-

риотического содержа-

ния,  изучения основных 

и вариативных учебных 

дисциплин; 

-сюжетно-ролевые 

игры, творческие кон-

курсы, праздники, изу-

чение вариативных 

учебных дисциплин; 

-посильное участие в со-

циальных проектах, 

-проведение бесед о 

подвигах Российской 

армии, защитниках Оте-

чества, подготовке и 

проведении игр военно-

патриотического содер-

жания, конкурсов и 

спортивных соревнова-

ний, встреч с ветеранами 

и военнослужащими; 

-встречи и беседы с 

выпускниками своей 

школы, ознакомление с 

биографиями выпускни-

ков, явивших собой до-

стойные примеры граж-

данственности и патрио-

тизма 
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 − негативное отношение к наруше-

ниям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанно-

стей. 

 

Воспитание нрав-

ственных чувств и 

этического сознания. 

 

Ценности: нравствен-

ный выбор, жизнь и 

смысл жизни, спра-

ведливость, милосер-

дие, честь, достоин-

ство, уважение родите-

лей, уважение досто-

инства человека, рав-

ноправие, ответствен-

ность и чувство долга, 

забота и помощь, мо-

раль, честность, щед-

рость, забота о стар-

ших и младших, сво-

бода совести и веро-

исповедания, толе-

рантность, представ-

ление о вере, духовной 

культуре и светской 

этике. 

-первоначальные представления о ба-

зовых национальных российских ценно-

стях; 

-различение хороших и плохих поступков; 

-представления о правилах поведения 

в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населѐнном пункте, в обществен-

ных местах, на природе; 

-элементарные представления о ре-

лигиозной картине мира, роли традици-

онных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей 

страны; 

-уважительное отношение к родите-

лям, старшим, доброжелательное отноше-

ние к сверстникам и младшим; 

-установление дружеских взаимоот-

ношений в коллективе, основанных на вза-

имопомощи и взаимной поддержке; 

-бережное, гуманное отношение ко всему 

живому; 

-знание правил вежливого поведе-

ния, культуры речи, умение пользоваться 

"волшебными" словами, быть опрятным, 

чистым, аккуратным; 

-стремление избегать плохих поступ-

ков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и 

анализировать его; 

-представления о возможном нега-

тивном влиянии на морально- психологи-

ческое состояние человека компьютерных 

игр,  кино, телевизионных передач, рекла-

мы; 

-отрицательное отношение к аморальным  

поступкам, грубости, оскорбительным сло-

вам  и действиям,  в том числе  в содержа-

нии художественных фильмов и телевизи-

онных передач 

-изучение учебных инва-

риантных и вариативных 

предметов, бесед, экскур-

сий, заочных путешествий, 

участия в творческой дея-

тельности- театральные по-

становки, художественные 

выставки; 

-проведение экскурсий в 

места богослужения, встреч 

с религиозными деятелями; 

-проведение внеурочных 

мероприятий, направлен-

ных на формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения, 

-беседы, классные часы, 

просмотр учебных филь-

мов, наблюдение и обсуж-

дение в педагогически ор-

ганизованной ситуации по-

ступков, поведения разных 

людей; 

-обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, уча-

стию в коллективных иг-

рах, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

-посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

-беседы о семье, о родите-

лях и прародителях; 

-проведение открытых 

семейных праздников, вы-

полнение презентации сов-

местно с родителями (за-

конными  представителями) 

и творческих проектов, 

проведение мероприятий, 

раскрывающих исто-

рию семьи, 

воспитывающих уважение 

к старшему поколению, 

укрепляющих преемствен-

ность между поколениями). 
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Воспитание 

трудолюбия, творче-

ского отношения к 

учению, труду, жизни. 

 

Ценности: уважение к  

труду; творчество и 

созидание; стремле-

ние к познанию и истине; целеустремленность  и  настойчивость, 

-первоначальные представления о нрав-

ственных основах учѐбы, 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 учѐбе как виду 

творческой деятельности; 

-элементарные   представления   о   роли   

знаний,   науки,   современного производ-

ства в жизни человека и общества; 

-первоначальные навыки коллективной ра-

боты, в том числе при разработке 

-экскурсии по городу, во 

время которых знакомятся 

с различными видами тру-

да, различными професси-

ями в ходе экскурсий на 

производственные пред-

приятия, встречи с пред-

ставителями разных про-

фессий; 

-беседы о профессиях 

своих родителей (законных 

представителей) и прароди-

телей. 

-проведение сюжетно-

ролевых экономических 

бережливость, 

трудолюбие 

и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

-умение проявлять дисциплинирован-

ность, последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; -умение соблюдать порядок на 

рабочем месте; 

-бережное отношение к результатам сво-

его труда, труда Других людей, к школь-

ному имуществу, учебникам, личным ве-

щам; 

-отрицательное  отношение  к  лени  и  

небрежности  в  труде  и  учѐбе, небе-

режливому отношению к результатам труда 

людей. 

игр, посредством создания 

игровых ситуаций по мо-

тивам различных профес-

сий, проведения внеуроч-

ных мероприятий- празд-

ники труда, конкурсы, го-

рода мастеров,  раскрыва-

ющих перед детьми широ-

кий спектр профессиональ-

ной и трудовой деятельно-

сти; 

-презентации учеб-

ных и творческих достиже-

ний, стимулирование твор-

ческого учебного труда, 

предоставление обучаю-

щимся возможностей твор-

ческой инициативы в учеб-

ном труде; 

-изучение предмета 

"Технология", участие в 

разработке и реализации 

различных проектов; 

- природоохранительная 

деятельность, деятельность 

трудовых и творческих 

общественных объедине-

ний в учебное, и в канику-

лярное время; 

-встречи и беседы с вы-

пускниками своей школы, 

знакомство с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры высо-

кого профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни. 
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 -отрицательное  отношение  к  невыпол-

нению  правил  личной  гигиены  и сани-

тарии, уклонению от занятий физкульту-

рой. 

учреждений; 

-беседы с педагогами, 

медицинскими работника-

ми образовательного 

учреждения, родителями 

(законными представите-

лями); 

Формирование цен-

ностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни. 

 

Ценности: здоровье 

физическое и стрем-

ление к здоровому об-

разу жизни, здоровье 

нравственное и соци-

ально- психологиче-

ское. 

ценностное отношение к своему здоро-

вью, здоровью родителей (законных пред-

ставителей), членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

-элементарные представления о един-

стве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нрав-

ственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

-элементарные представления о влиянии 

нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его лю-

дей; 

-понимание важности физической куль-

туры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

-знание и выполнение санитарно-

гигиенических правил, соблюдение здоро-

вьесберегающего режима дня; 

-интерес к прогулкам на природе, по-

движным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

-первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природы на че-

ловека; 

-первоначальные представления о воз-

можном негативном влиянии компьютер-

ных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 

-на уроках физической 

культуры, беседы, про-

смотр учебных фильмов, в 

системе внеклассных меро-

приятий; 

• беседы о значении 

занятий физическими 

упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, про-

гулок на природе для 

укрепления своего здоро-

вья; 

-в спортивных секциях 

школы и внешкольных 

учреждений, при подго-

товке и проведении по-

движных игр, туристиче-

ских походов, спортивных 

соревнований; 

-составление здоро-

вьесберегающего режима 

дня и контроль его выпол-

нения, поддержание чисто-

ты и порядка в помеще-

ниях, соблюдение сани-

тарногигиенических норм 

труда и отдыха; 

-просмотра учебных 

фильмов, игровых и тре-

нинговых программ в  си-

стеме взаимодействия об-

разовательных и медицин-

ских 
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Воспитание цен-

ностного отношения 

к природе, окружа-

ющей среде. 

 

Ценности: родная  

земля;  заповедная 

природа; планета 

Земля; экологиче-

ское сознание. 

 

Воспитание цен-

ностного отношения 

к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

Ценности: красота, 

гармония, духовный 

мир человека, само-

выражение в творче-

стве и искусстве. 

-развитие интереса к природе, природ-

ным явлениям и формам жизни, понима-

ние активной роли человека в природе; 

-ценностное отношение к природе и всем 

формам жизни; -элементарный опыт при-

родоохранительной деятельности; -

бережное отношение к растениям и живот-

ным. 

-представления о душевной и физической 

красоте человека; -формирование эстети-

ческих идеалов, чувства прекрасного; уме-

ние видеть красоту природы, труда и твор-

чества; 

-интерес к чтению, произведениям искус-

ства, детским спектаклям, концертам, вы-

ставкам, музыке; 

-интерес к занятиям художественным твор-

чеством; 

-стремление к опрятному внешнему виду; 

-отрицательное отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости. 

изучение учебных дисци-

плин, бесед; 

-экскурсии, прогулки по 

родному краю; 

-высадка растений, со-

здание цветочных клумб, 

очистка доступных терри-

торий от мусора, под-

кормка птиц, создание и 

реализация коллективных 

природоохранных проек-

тов; 

-посильное участие в 

деятельности детско- 

юношеских общественных 

экологических организа-

ций 

-участие вместе с роди-

телями (законными пред-

ставителями) в экологиче-

ской деятельности по ме-

сту жительства 

-изучения учебных дис-

циплин, посредством 

встреч с представителями 

творческих профессий, 

экскурсий на художе-

ственные производства, к 

памятникам зодчества и на 

объекты современной ар-

хитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ан-

самблей, знакомства с 

лучшими произведениями 

искусства в музеях, на вы-

ставках, по репродукциям, 

учебным фильмам; 

-изучение вариативных 

дисциплин, в системе экс-

курсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, образовательного учреждения, посещение конкурсов исполнителей народной музыки, художественных мастерских, тематических выставок; 

-разучивание стихотво-

рений, знакомство с кар-

тинами, участие в про-

смотре учебных фильмов, 

фрагментов художествен-

ных фильмов о природе, 

городских и сельских 

ландшафтах; обучение по-

ниматькрасоту окружаю-

щего мира через художе-

ственные образы; 

-беседы "Красивые и 

некрасивые поступки", 

"Чем красивы люди во-

круг нас", беседы о про-

читанных книгах, художе-

ственных фильмах, телевизионных передачах, 
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  компьютерные игры; обу-

чение различать добро и 

зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от 

хорошего, созидательное от 

разрушительного; 

-на уроках художествен-

ного труда и в системе 

учреждений дополнитель-

ного образования; 

-проведение выста-

вок семей-

ного художественного  творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-  краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

-участие в художественном 

оформлении кабинетов. 

 

 

2.2. Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни - это ком-

плексная 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 ребен-

ка. Она вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АОП НОО обу-

чающихся с ТНР: формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в окружающем ми-

ре; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческо-

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

ценностям. 

Программа формирования экологической культуры разработана на основе системно¬деятельностного 

и культурно-исторического подходов, с учѐтом этнических, социально¬экономических, природно-

территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного 

процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а 

также форм ее реализации, взаимодействия с семьѐй, учреждениями дополнительного образования и 

другими общественными организациями. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как 

гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государ-

ства. Направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с ТНР действовать предусмотри-

тельно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как ис-

точник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Данная программа на ступени начального общего образования сформирована для обучающихся с за-

держкой психического развития с учетом факторов, оказывающих существенное влияние на состоя-

ние здоровья детей: 

-неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

-факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к  

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

-активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведе-

ния, привычек; 

-особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано 

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

ваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, неблагоприятные соци-

альные, экономические и экологические условия; 

-чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности реакции на них, обу-

словливающей временной разрыв между воздействием и результатом, между начальным и суще-

ственным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье обучающихся. 
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Цель программы: совместная работа всех субъектов образовательного процесса, направленная на со-

здание соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, создание условий, гарантирующих охрану и укрепле-

ние физического, психического и социального здоровья детей с ТНР 

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

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

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• сформировать электронную базу данных о состоянии здоровья, индивидуальных психофизио-

логических особенностях здоровья и резервных возможностях организма детей с ТНР. 

• научить детей с ТНР осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ использования 

самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полез-

ных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, дви-

гательной активности, научить ребѐнка с ТНР составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

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

ных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

• сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения по-

ведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обеспечи-

вает: 

• формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически со-

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

• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

• (формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной дея-

тельности и общения; 

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

• формирование установок на использование здорового питания; использование оптимальных 

двигательных режимов для обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных, психофизических осо-

бенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся; 

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

• формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

просам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовно-

сти самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной ги-

гиены; 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений по-

ведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучаю-

щихся с ТНР реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры общеобразовательной организации с целью 

реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с ТНР. 
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2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятель-

ности при использовании программного материала, формирующего у обучающихся с ТНР установку 

на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего обсуждение проблем, связанных с без-

опасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, ак-

тивным отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение рацио-

нальной организации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной под-

готовленности обучающихся с ТНР, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья в различных формах (на уро-

ках физкультуры, в секциях, при проведении динамических пауз на уроках, при проведении дней здо-

ровья, соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 

Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных представлений об экокуль-

турных ценностях, о традициях этического отношения к природе в культурах народов России, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой в ходе экс-

курсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю; приобретения первона-

чального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе 

экологических акций и т.д.); совместной экологической   деятельности  родителей (законных предста-

вителей), обучающихся и педагогов общеобразовательной организации, обеспечивающей расширение 

опыта общения с природой. 

4. 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. 

Организация работы гимназии  по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни включает: 

• организацию режима дня детей с ТНР, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе; 

• организацию просветительской работы с обучающимися с ТНР и родителями . 

 

- Программа содержит комплект Рабочих программ по предметам: русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир, технология. 

 

 

2.5.Содержание программы 

 

Обучение ведется по УМК «Перспектива» 

Программное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

УМК «Перспектива» включает в себя учебники и рабочие тетради по следующим учебным предметам: 

-Обучение грамоте и чтению. Букварь. Авторы: Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. 

- Русский язык. Авторы: Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. 

- Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. 

- Математика. Авторы: Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. 

- Окружающий мир. Авторы: Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

Технология. Автор Лутцева Е.А. 

Содержание программы коррекционной работы определяет следующие принципы: 

- соблюдение интересов ребѐнка 

-системность 

-непрерывность 

-вариативность 

-рекомендательный характер оказания помощи. 
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Направления работы: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную по-

мощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учре-

ждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личност-

ных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцирован-

ных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имею-

щими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работ-

никами. 

 

Основные виды деятельности: 

⎯ обучение по программам, сохраняющим основное содержание общеобразовательных школ, но 

учитывающим индивидуальные особенности учащихся и специфику усвоения учебного материа-

ла; 

⎯ психологическое и специальное педагогическое (логопедическое и дефектологическое) сопровож-

дение учащихся в ходе образовательного процесса; 

⎯ отслеживание динамики работоспособности учащихся, состояния их здоровья и социальной адап-

тации; 

⎯ ориентация на интеграцию большинства учащихся в общий поток 

 

Основные подходы к организации учебного процесса 

1. Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у него по-

требность в познавательной деятельности, требующих разнообразной деятельности. 

2. Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню развития 

детей с ТНР. 

3. Индивидуальный подход. 

4. Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий. 

5. Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов. 

6. Использование многократных указаний, упражнений. 

7. Проявление большого такта со стороны учителя. 

8. Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в свои си-

лы. 

9. Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы. 

10. Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций. 



64 
 

 

 

3.1. Учебный план начального общего образования  

1 – 4 классы 

 

Недельный учебный план начального общего образования обучающихся с ТНР 

Предметные обла-

сти 

Учебные предметы 

                            классы 

Количество часов в не-

делю 

Всего 

1 2 3 4  

                                             Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 19 

Литературное чтение 4 3 3 3 13 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(англ) 

 2/2 2/2 2/2 6/6 

Математика и ин-

форматика 

Математика  4 4 4 4 16 

Информатика       

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное искус-

ство 

1 1 1 1 4 

Физическая культура  Физическая культура 2 2 2 2 8 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 

ИТОГО 20 22/2 22/2 22/2 86/6 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений  

1 1 1 1 4 

Математика и конструирование 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе  

21 23/2 23/2 23/2 90/6 

Внеурочная деятельность  

Духовно-

нравственное 

Разговоры о важном      

Общекультурное Хор «Колокольчик»      

К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся переводных классов.  
Промежуточная аттестация осуществляется в следующей форме:  

• русский язык: диктант, средняя арифметическая отметка; 

• литературное чтение: проверка техники чтения, средняя арифметическая отметка; 

• родной язык: средняя арифметическая отметка; 

• литературное чтение на родном языке: средняя арифметическая отметка; 

•  математика: контрольная работа, средняя арифметическая отметка; 

• окружающий мир: средняя арифметическая отметка; 

• музыка: средняя арифметическая отметка; 

• изобразительное искусство: средняя арифметическая отметка; 

• технология: средняя арифметическая отметка; 
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• физическая культура: средняя арифметическая отметка; 

• английский язык: средняя арифметическая отметка; 

Для 1 класса  - комплексная контрольная работа для оценки метапредметных результатов. 

 

3.2. Календарный учебный график МБОУ «Гимназия №1»» 

Учебный год в МБОУ «Гимназия 1»» начинается  с 1 сентября и заканчивается в со-

ответствии с учебным планом АООП ОО. Если этот день приходится на выходной день, 

то учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

1. Продолжительность учебного года: 

с 01.09.2022 по 25.05.2023 г. – для 1 классов, 

с 01.09.2022 по 31.05.2023 г. – для 2-8,10 классов, 

с 01.09.2022 по 01.07.2023 г. – для 9 классов, 

с 01.09.2022 по 01.07.2023 г. – для 11 (12) классов; 

2. Сроки каникул: 

* осенние –31.10.2022- 07.11.2022 г.; 

* зимние  - 29.12.2022 - 09.01.2023 г.; 

* весенние – 24.03.2023 - 2.04.2023 г. 

для обучающихся первых классов дополнительные каникулы – с 13.02.2023 по 

19.02.2023 г. 

* летние -     с 26.05.2023 г. по 31.08.2023 г. – для 1 классов 

                       с 01.06.2023 по 31.08.2023 г. – для 2-8, 10 классов 

3. Сроки проведения промежуточных аттестаций (в соответствии с «Положением о 

промежуточной  аттестации МБОУ «Гимназия №1»: 

* 1 -9 классы – по четвертям; 

* 10-11 классы – по полугодиям. 

4. Начало занятий: 

- I смены – 08:00 час; 

- II смены – 13:20 час; 

5. Расписание звонков (согласно Постановлению Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 на 2021-2022 “Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распро-

странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

 

Ул.Боброва, 2             

                                                    

№ урока время 

   1 урок 08.00 08.40 

2 урок 08.50 09.30 

3 урок 09.45 10.25 

4 урок 10.40 11.20 

5 урок 11.35 12.15 

6 урок 12.30 13.10 

7 урок  13.20 14.00 

8 урок 14.15 14.55 

9 урок 15.10 15.50 

10 урок 16.05 16.45 

11 урок 16.55 17.35 

12 урок 17.45 18.25 
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Ул. Орджоникидзе, 9 

I смена (1 классы, 1-2 четверть) 

 

№ урока время 

1 урок 08.15 08.50 

2 урок 09.05 09.40 

3 урок 09.55 10.30 

Динамическая  пауза 10.30 10.50 

4 урок 10.55 11.30 

 

I смена (1 классы, 3-4  четверть) 

№ урока время 

1 урок 08.15 08.55 

2 урок 09.10 09.50 

3 урок 10.05 10.45 

Динамическая  пауза 10.45 11.05 

4 урок 11.05 11.45 

5 урок (один раз в неделю) 11.50 12.30 

 

II  смена (2 классы) 

№ урока время 

1 урок 13.30 14.10 

2 урок 14.25 15.05 

3 урок 15.20 16.00 

4 урок 16.10 16.50 

5 урок 17.00 17.40 

 

4. Продолжительность уроков в соответствии с Уставом: 

-для обучающихся 1-х классов: 

- I полугодие – 35 минут; 

- II полугодие – 40 минут; 

- для обучающихся 2-11-х классов – 40 минут. 

Физкультминутки проводятся на всех уроках, начиная со второго. 

5. Распределение классов по сменам: 

- I смена – 1 абвг; 4  абвг; 5  абв; 8  абв; 9  абв; 10  абв,; 11  абв; 

- II смена – 2  абвг; 3  абвг;  6 абвг; 7  абвгд; 

6. Продолжительность учебной недели в соответствии с учебным планом: 

 - для обучающихся 1-7  классов – 5 дней; 

 - для обучающихся 8 -11 классов  - 6 дней. 
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