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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - АООП НОО 

обучающихся с ТНР) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Уярская СОШ №4» города Уяр Красноярского края  – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизиологического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. В связи с изменениями в 

законодательстве и по мере накопления практического опыта работы в ООП НОО могут 

вноситься изменения и дополнения в установленном порядке.  
АООП НОО обучающихся с ТНР разработана в соответствии с требованиями  

Федеральных Государственных образовательных стандартов начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО), утвержденных приказом Министерства образования и 

науки РФ №373 от 06 октября 2009 г. (зарегистрирован приказом Министерства юстиции 

РФ №15785 от 22 декабря 2009 г.), Федеральных Государственных образовательных 

стандартов начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), утвержденных 

приказом Министерства образования и науки РФ №1598 от 19 декабря 2014 г. 

(зарегистрирован приказом Министерства юстиции РФ №35847 от 03 февраля 2015 г.), на 

основе Примерной адаптированной основной образовательной программы обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол № 4/15 от 22.12.2015г.) 

 

Целью реализации адаптированной основной общеобразовательной программы МБОУ 

«Уярская СОШ №4» является: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ.  
Задачи программы:  

 формировать общую культуру обучающихся, их духовно-нравственное, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, сохранять и укреплять здоровье 
обучающихся с ТНР;

 достигать планируемые результаты АООП НОО обучающихся с ТНР;
 заложить основу формирования учебной деятельности ребёнка - умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать 
учебные действия и их результат;

 создать благоприятные условия для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ТНР, для развития их творческих способностей, и 
самосовершенствования
Принципы и подходы к формированию АООП:
Общеобразовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 
развитие образовательной организации в соответствии с основными

 принципами   государственной   политики   РФ   в   области   образования,
изложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании». А именно: 
гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности;
 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;
 принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
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 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

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

 онтогенетический принцип;
 принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных 
потребностей обучающихся;

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ТНР;
 принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«предметной области»;
 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;
 принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

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

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний
в область жизнедеятельности; 

 принцип сотрудничества с семьей.
 В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы.

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи  
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ предполагает, что обучающийся с ТНР получает 
образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию сверстников с нормальным речевым развитием, 

находясь в их среде и в те же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 

года.  
Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 

заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней 

речевого развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических 

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

для обучающихся с нарушениями чтения и письма.  
Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР являются 

логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с 

учителем начальных классов с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся.  
Определение варианта АООП НОО обучающегося с ТНР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных 

по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с 

учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР  
У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. Несформированность 

произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: 

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

искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного языка).  
Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом.  
Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в 

искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо 

нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, 

только звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). 

Такие обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим 

количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью.  
Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-

фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается 

выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне 

отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 

смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 

незакончившегося процесса фонемообразования.  
У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. 

Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене 

слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности 

передачи обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри 

лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и 

антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением.  
Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее 

частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся 

преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных 

аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки 

однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии 

сказывается на качестве овладения программой по русскому языку.  
Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением.  
В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. 
 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 
предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии.  

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, 

которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления 
верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – 

устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи.  
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Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 

второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов 

при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При 

рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с 

элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные 

предложения.  
Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 

недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР  
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся:  
- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 
специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития;  
- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением 

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

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития;  
- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 
обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития;  
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 

как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и 

специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической 
работы;  
- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на 
основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми 

нарушениями и коррекции этих нарушений;  
- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 
процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения;  
- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья;  
- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 
содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 
 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 
использования соответствующих методик и технологий;  
- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 
разных категорий обучающихся с ТНР;  
- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта;  
- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 
речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;  
- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 
показаний;  
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- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 
стратегии и тактики;  
- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

1.2.1. Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающимися 

с тяжелыми нарушениями речи 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 
ТНР АООП НОО соответствуют ООП НОО   

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО дополняются 
результатами освоения программы коррекционной работы. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы АООП НОО 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Требования к результатам освоения программы коррекционной

 работы  
соответствуют требованиям ООП НОО, которые дополняются группой специальных 

требований.  
Планируемые результаты коррекционной работы по преодолению нарушений 

устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма:  
- отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и 
неправильное произнесение звука;  
- умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру 
слов как изолированных, так и в условиях контекста;  
- правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 
интонационных средств выразительной четкой речи;  
- умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса;  
- умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, 

логического ударения, интонационной интенсивности;  
- минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 
произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 
- умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и 
слова;  
- практическое владение основными закономерностями грамматического и 

лексического строя речи;  
- сформированность лексической системности;  
- умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 
продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями;  
- овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 

использование;  
- владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 
выполняющей коммуникативную функцию;  
- сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и 
письмом; сформированность психофизиологического, психологического, 

лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом;  
- владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 
компонентами чтения и письма);  
- позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

- понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого 

общения.  
Планируемые результаты овладения социальной компетенцией:  

1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении:  
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- умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, 
физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

написать при необходимости SMS-сообщение;  
- умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 
возникшую проблему;  
- выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; 

- умение принимать решения в области жизнеобеспечения;  
- владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей 
проблемы;  

2. Овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни: 

- прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; 

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

3. Овладение навыками коммуникации:  
- умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  
- умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 

- умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; 

- умение получать информацию от собеседника и уточнять ее; 

- прогресс в развитии информативной функции речи;  
- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 
соответствии с коммуникативной установкой; 
- позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию 
разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций;  
- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- умение излагать свое мнение и аргументировать его;  
- умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных 
ситуациях;  
- прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

4. Дифференциацию и осмысление картины мира:  
- адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности (безопасности) 
для себя и окружающих;  
- способность прогнозировать последствия своих поступков;  
- понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и 
умение действовать в соответствии с их значением;  
- осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 
нем;  
- умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, 
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования;  
- умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;  
- наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 
результативности; прогресс в развитии познавательной функции речи;  
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5. Дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального 
окружения, принятых ценностей и социальных ролей:  
- знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с 
близкими в семье, учителями и учениками в школе, незнакомыми людьми в транспорте 

и т.д.);  
- наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных 
социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса;  
- представления о вариативности социальных отношений; 

- готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; 

- овладение средствами межличностного взаимодействия;  
- умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные 
ритуалы;  
- умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; 
прогресс в развитии регулятивной функции речи.  

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 
потребностями обучающихся. 

 

1.3 Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями 

речи планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 
соответствует системе оценки достижений ООП НОО. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности МБОУ «Уярская СОШ №4» и педагогических кадров.  

В основе системы оценки образовательной системы «лежат принципы: 

 ориентации образовательного процесса на достижение основных результатов 

начального образования (личностных, метапредметных и предметных), при этом 

оценка личностных результатов должна отвечать этическим принципам охраны 

прав личности и конфиденциальности, то есть осуществляться в форме, не 

представляющей угрозы личности, её психологической безопасности и 

эмоциональному статусу; 

 взаимосвязи системы оценки и образовательного процесса; 

 единства критериальной и содержательной базы внутренней и внешней оценки 

(внешняя оценка осуществляется внешними по отношению к школе службами; 

внутренняя – самой школой – учениками, педагогами, администрацией); 

 участия в оценочной деятельности самих учащихся, что способствует 

формированию у них навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само - и 

взаимооценки и предоставляет возможность освоения эффективных средств 

управления своей учебной деятельностью, а также способствует развитию 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 

за них. 

Система оценки: 

 предполагает комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использует планируемые результаты освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 осуществляет оценку успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности 

к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 
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 осуществляет оценку динамики образовательных достижений обучающихся; 

 использует персонифицированные процедуры  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированные (анонимные) процедуры оценки состояния и 

тенденций развития системы образования; 

 требует уровневого подхода к разработке планируемых результатов, 

инструментария и их представления. За точку отсчёта принимается необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный 

уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня ин-

терпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им Требований 

Стандарта. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение; 

 использует накопительную систему оценивания, характеризующую динамику 

индивидуальных образовательных достижений (портфель достижений или иные формы); 

 использует  наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами   проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценку, 

наблюдения и др.; 

 интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений 

В зависимости от этапа обучения в образовательной системе используются три 

вида оценивания: 

 стартовая диагностика (предварительный контроль); 

 текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, (текущий, 

тематический контроль); 

 итоговое оценивание (итоговый контроль). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга.  
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Виды, цели, методы контроля и оценки знаний и учебных достижений обучающихся 

 

Виды Цели Методы Оценка 

Предварительный 

контроль 

Наблюдение, 

письменные и 

графические 

работы, диктанты, 

сочинения, решение 

и составление 

задач, тестирование 

Установление 

исходного уровня 

развития разных 

аспектов личности 

учащегося, и, прежде 

всего исходного 

состояния 

познавательной 

деятельности, в 

первую очередь 

индивидуального 

уровня каждого 

ученика 

Наблюдение, 

письменные и 

графические работы, 

диктанты, сочинения, 

решение и 

составление задач, 

тестирование 

Уровневая: 

- высокий уровень 

готовности к учебной 

деятельности; 

- средний уровень 

готовности к учебной 

деятельности; 

- низкий уровень 

готовности к учебной 

деятельности 

Текущий 

(тематический) 

контроль 

 

Установление 

обратной связи; 

диагностирование 

дидактического 

процесса, выявление 

его динамики, 

сопоставление 

реально достигнутых 

на отдельных этапах 

результатов с реально 

планируемыми; 

стимулирование 

учебного труда 

обучающихся; 

своевременное 

выявление пробелов в 

усвоении материала 

для повышения 

общей 

продуктивности 

учебного труда 

Наблюдение, устный 

опрос, практические 

и лабораторные 

работы, работа в 

тетрадях на печатной 

основе, 

дидактические 

карточки, средства 

информационно – 

коммуникативных 

технологий, 

тестирование, 

портфолио, 

творческие работы, 

проектные работы 

Оценка складывается из: 

1. Индивидуального 

наблюдения за работой 

обучающегося: 

внимательность при 

объяснении материала, 

активность и творческий 

подход к работе на 

уроке, отношение к 

изучению того или иного 

материала и к учебе в 

целом. 

2. Показателей полноты 

и глубины усвоения 

материала, умения 

применять полученные 

знания в практической 

деятельности и 

нестандартных 

ситуациях, которые 

оцениваются по 

общепринятой 

пятибалльной шкале (за 

исключением 

обучающихся 1 класса)  

Итоговый 

контроль  

(может касаться 

как какого – то 

раздела, так и 

целого предмета) 

 

Систематизация и 

обобщение учебного 

материала 

Наблюдение, устный 

опрос,  

средства 

информационно – 

коммуникативных 

технологий, 

тестирование, 

портфолио, 

творческие работы, 

проектные работы 

Оценка складывается из: 

1. Индивидуального 

наблюдения за работой 

обучающегося: 

внимательность при 

объяснении материала, 

активность и творческий 

подход к работе на 

уроке, отношение к 

изучению того или иного 

материала и к учебе в 
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целом. 

2. Показателей полноты 

и глубины усвоения 

материала, умения 

применять полученные 

знания в практической 

деятельности и 

нестандартных 

ситуациях, которые 

оцениваются по 

общепринятой 

пятибалльной шкале (за 

исключением 

обучающихся 1 класса) 

 

 
Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы  
         Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, 

оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического 
воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового 

объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки.  
Результаты освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы не выносятся на 
итоговую оценку. 

 

  
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
универсальных учебных действий. 

 

Программа формирования у обучающихся с ТНР универсальных учебных действий 
соответствует программе формирования универсальных учебных действий ООП НОО. 

Универсальные учебные действия (далее УУД) являются одним из главных компонентов 

содержания современного образования. Эти умения формируются за счёт специальных видов 

работ в процессе  прохождения  всех учебных предметов, а также за рамками учебных занятий, 

в ходе внеклассных мероприятий, - то есть через всю организацию школьной жизни.  

Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования,  положенными 

в основу данной программы, являются: 

– наличие у ученика широких познавательных интересов, желания и умения учиться, 

оптимальная организация своей деятельности как важнейшего условия дальнейшего 

самообразования и самовоспитания; 

– проявление самосознания младшего школьника как личности: его уважения к себе, 

способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать свою точку 

зрения, стремления к созидательной творческой деятельности, целеустремлённости, 

настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способности 

критично оценивать свои действия и поступки; 

– становление ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего общечеловеческие 

ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, принципы нравственности и 

гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового к сотрудничеству с другими людьми, 

оказывать им помощь и поддержку, толерантного в общении; 
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– осознание себя как гражданина страны, в которой он живёт; 

– сформированность эстетических чувств ребёнка, вкуса на основе приобщения к миру 

отечественной и мировой художественной культуры, стремления к творческой самореализации; 

– формирование ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и к 

своему здоровью. 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных 

ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у учащихся комплекса 

личностных и метапредметных учебных действий одновременно с формированием предметных 

умений. В соответствии с ФГОС в программе представлены четыре вида УУД: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Личностные универсальные учебные действия отражают систему ценностных 

ориентаций младшего школьника, его отношение к различным сторонам окружающего мира. К 

личностным УУД относятся: положительное отношение к учению, к познавательной 

деятельности, желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, 

осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, осваивать новые виды 

деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; осознание себя как 

индивидуальности и одновременно как члена общества, признание им общепринятых 

морально-этических норм, способность к самооценке своих действий, поступков; осознание 

себя как гражданина, как представителя определённого народа определённой культуры, интерес 

и уважение к другим народам; стремление к красоте, готовность бережно относиться к 

окружающей среде и к своему здоровью. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают способность учащегося 

организовывать свою учебно-познавательную деятельность поэтапно: от осознания цели – 

через планирование действий – к реализации намеченного, самоконтролю и самооценке 

достигнутого результата, а если необходимо, то и к проведению коррекции. К регулятивным 

УУД относятся следующие: принимать и сохранять учебную задачу; планировать (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действовать по плану; контролировать процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы; адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие 

трудности, искать их причины и пути преодоления. 

Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают способность к 

познанию окружающего мира: готовность осуществлять направленный поиск, обработку и 

использование информации. К познавательным УУД относятся следующие: осознавать 

познавательную задачу; читать и слушать, извлекая нужную информацию, а также 

самостоятельно находить её в материалах учебников, рабочих тетрадей; понимать информацию, 

представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме, использовать знаково-

символичные средства для решения различных учебных задач; выполнять учебно- 

познавательные действия в материализованной и умственной форме; осуществлять для 

решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают способность 

осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности, проявляя толерантность в 

общении, соблюдая правила вербального и невербального поведения с учётом конкретной 

ситуации.  

Коммуникативные УУД – вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, 

участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; задавать вопросы, слушать 

и отвечать на вопросы других, формулировать собственные мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения; строить небольшие монологические высказывания, 

осуществлять совместную деятельность в парах и рабочих группах с учётом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

         Учебный предмет «Русский язык»  обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом и более общими видам 
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сообщений (гипермедиа) открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка (включая его гипермедиа-расширение) и 

усвоение правил строения слова и предложения, сообщений, графической формы букв 

обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Изучение русского  языка создает условия для формирования 

«языкового чутья», как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую  функции.  

В курсе русского языка формирование познавательных учебных действий – обучение 

младших школьников поиску и использованию информации, различным видам работы с ней – 

осуществляется в трёх направлениях:  

а) обучение чтению учебных текстов, их полноценному пониманию и интегрированию 

информации в имеющийся запас знаний, преобразованию, структурированию, 

воспроизведению и применению с учётом решаемых задач;  

б) обучение пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей и т. 

п.; 

в) обучение использованию для решения разнообразных практических задач различных 

словарей, справочников. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе русского 

языка обеспечивается как общей направленностью работы на обучение общению в устной и 

письменной форме, в том числе пониманию мысли собеседника и стремлению предельно 

понятно донести свою, так и конкретными методическими решениями авторов учебника УМК 

«Школа России». Среди них обучение созданию текстов определённых жанров: записок, 

поздравлений, писем, этюдов, загадок, кулинарных рецептов, дневниковых записей и т. д.; 

общение авторов с ребёнком через письменный текст, систематическое создание ситуаций для 

общения детей с персонажами учебника, друг с другом, в семье; организация партнёрства, 

делового сотрудничества детей при выполнении различных заданий. 

 

         Учебный предмет «Литературное чтение». Требования к результатам изучения данного 

учебного предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий. 

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – основное доступное всем 

средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей, поэтому 

овладение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и 

других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей. Важнейшей функцией 

художественной литературы является передача духовно-нравственного опыта общества. В 

связи с этим на ступени начального общего образования наиболее важным является 

формирование у учащихся понимания  авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности. Исходя из сказанного, концептуальной 

особенностью программы данного курса «Литературное чтение» является осознанная установка 

на дистанционное (посредством чтения текста) общение с писателем, откуда вытекают базовые 

позиции курса «Литературное чтение»: 

● обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем посредством 

чтения); 

● внимание к личности писателя; 

● бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе материала, трактовке 

содержания и придании ему той или иной формы; 

● наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации 

полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 

Учебный предмет «Иностранный язык (Английский)» обеспечивает прежде всего 

развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 
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Изучение иностранного языка способствует общему речевому развитию обучающегося на 

основе формирования обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; развитию 

письменной речи;  формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и 

слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме.  Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном 

компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и 

народам, компетентности в межкультурном диалоге. Изучение иностранного языка 

способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового 

чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные возможности для 

формирования всех видов УУД: личностных, познавательных, коммуникативных и 

регулятивных. Реализация этих возможностей на этапе начального математического 

образования зависит от способов организации учебной деятельности младших 

школьников, которые учитывают потребности детей в познании окружающего мира и научные 

данные о центральных психологических новообразованиях младшего школьного возраста, 

формируемых на данной ступени (6,5–11 лет): словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, планирование и умение действовать во внутреннем 

плане, знаково-символическое мышление с опорой на наглядно- 

образное и предметно-действенное мышление. 

Основным средством формирования УУД в курсе математики являются вариативные по 

формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди 

закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т. д.), которые 

нацеливают учащихся на выполнение различных видов деятельности, формируя тем самым 

умение действовать в соответствии с поставленной целью. Учебные задания побуждают детей 

анализировать объекты с целью выделения их существенных и несущественных признаков; 

выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и классификацию по заданным или 

самостоятельно выделенным признакам (основаниям); устанавливать причинно-следственные 

связи; строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его структуре, 

свойствах; обобщать, 

т. е. осуществлять генерализацию для целого ряда единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи. 

Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребёнка, включение в процесс обучения 

математике содержательных игровых ситуаций для овладения учащимися универсальными и 

предметными способами действий, коллективное обсуждение результатов самостоятельно 

выполненных учениками заданий оказывают положительное влияние на развитие 

познавательных интересов учащихся и способствуют формированию у учащихся 

положительного отношения к школе (к процессу познания). 

Не менее важным условием формирования УУД является логика построения содержания 

курса математики. Данный курс построен по тематическому принципу. Каждая следующая тема 

органически связана с предшествующими, что позволяет осуществлять повторение ранее 

изученных понятий и способов действия в контексте нового содержания. Это способствует 

формированию у учащихся представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им 

осознать, какими знаниями и видами деятельности (универсальными и предметными) они уже 

овладели, а какими пока ещё нет, что оказывает положительное влияние на познавательную 

мотивацию учащихся и целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой учебной 
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задачи, которую сначала ставит учитель, а впоследствии и сами дети. Такая логика построения 

содержания курса создаёт условия для совершенствования УУД на различных этапах усвоения 

предметного содержания и способствует развитию у учащихся способности самостоятельно 

применять УУД для решения практических задач, интегрирующих знания из различных 

предметных областей. Например, формирование моделирования как универсального учебного 

действия в курсе математики осуществляется поэтапно, с учётом возрастных особенностей 

младших школьников, и связано с изучением программного содержания. Первые представления 

о взаимосвязи предметной, вербальной и символической моделей формируются у учащихся при 

изучении темы «Число и цифра». Дети учатся устанавливать соответствие между различными 

моделями или выбирать из предложенных символических моделей ту, которая, например, 

соответствует данной предметной модели. Знакомство с отрезком и числовым лучом позволяет 

использовать не только предметные, но и графические модели при сравнении чисел, а также 

моделировать отношения чисел и величин с помощью схем, обозначая, например, данные числа 

и величины отрезками. Соотнесение вербальных (описание ситуации), предметных 

(изображение ситуации на рисунке), графических (изображение, например, сложения и 

вычитания на числовом луче) и символических моделей (запись числовых выражений, 

неравенств, равенств), их выбор, преобразование, конструирование создают дидактические 

условия для понимания и усвоения всеми учениками смысла изучаемых математических 

понятий (смысл действий сложения и вычитания, целое и части, отношения «больше на…», 

«меньше на…»; отношения разностного сравнения «на сколько больше (меньше)?») в их 

различных интерпретациях, что является необходимым условием для формирования общего 

умения решать текстовые задачи. 

В свою очередь, схемы являются эффективным средством овладения общим умением 

решения текстовых задач, которое в ФГОС отнесено в раздел «Познавательные универсальные 

учебные действия». Таким образом, процесс овладения младшим школьником общим умением 

решать текстовые задачи также вносит большой вклад в формирование УУД. 

 

Учебный предмет «Технология» вносит существенный вклад в формирование всех 

универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. 

Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания ребёнка как 

творческой личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления к 

творческой самореализации. Различными методическими средствами у школьника 

последовательно формируется эмоционально-ценностное отношение к добросовестному 

творческому созидательному труду как одному из главных достоинств человека; осознание 

гармоничной связи мира вещей с миром природы и ответственности человека за поддержание 

этой гармонии; понимание ценности культурных традиций, отражённых в предметах 

материального мира, их общности и многообразия, интерес к их изучению. Тем самым через 

приобщение к созидательной творческой деятельности у ребёнка осознание своей работы как 

части общечеловеческой культуры, закладываются основы нравственного самосознания. 

Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии осуществляется на 

основе интеграции интеллектуальной и предметно-практической деятельности, что позволяет 

ребёнку наиболее сознательно усваивать сложную информацию абстрактного характера и 

использовать её для решения разнообразных учебных и поисково-творческих задач. Школьники 

учатся находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради; анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие 

чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать 

возможность её использования в собственной деятельности; анализировать устройство изделия: 

выделять и называть детали и части изделия, их форму, взаимное расположение, определять 

способы соединения деталей; выполнять учебно-познавательные действия в материализованной 

и умственной форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 
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материализованной форме; выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели, работать с моделями. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе технологии 

создаются благоприятные условия за счёт того, что выполнение заданий требует от детей 

планирования предстоящей практической работы, соотнесения своих действий с поставленной 

целью, установления причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами и прогнозирования действий, необходимых для получения планируемых 

результатов. Материализация результатов деятельности в конкретном изделии позволяет 

учащимся наиболее продуктивно осуществлять самоконтроль выполняемых практических 

действий, корректировку хода практической работы. Задания, предписывающие ученикам 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках различных видов (учебнике, дидактическом материале и пр.) 

руководствоваться определёнными правилами при выполнении работы, также позволяют 

формировать у них необходимые регулятивные действия. Значительное внимание уделяется и 

приучению детей к самостоятельной организации своего рабочего места в зависимости от 

характера выполняемой работы, поддержанию порядка на рабочем месте. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе технологии 

обеспечивается целенаправленной системой методических приёмов. В частности, выполнение 

целого ряда заданий предполагает необходимость организовывать совместную работу в паре 

или группе: распределять роли, осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь 

(сначала под руководством учителя, затем самостоятельно). Подавляющее большинство видов 

работ направлено на формирование у детей умения формулировать собственное мнение и 

варианты решения, на то, чтобы аргументированно их излагать, выслушивать мнения и идеи 

товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и совместной работы. Всё 

это постепенно приучает детей в доброжелательной форме комментировать и оценивать успехи 

товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания, а также проявлять 

заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы. 

 

Содержание и методическая концепция учебного предмета «Музыка» позволяют 

формировать все виды универсальных учебных действий в процессе развития музыкально-

творческой деятельности школьников. Вместе с тем осознание музыкального искусства как 

особой области культуры, открывающей и сохраняющей главные человеческие ценности, 

позволяет акцентировать внимание на развитии личностных компетенций обучающихся. 

Формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, её народ и 

историю осуществляется в процессе приобщения детей к отечественной музыкальной культуре 

– выдающемуся явлению в мировом музыкальном искусстве. 

Уважительное отношение к истории и культуре разных народов формируется в ходе 

знакомства с их национальными музыкальными традициями, выявления общих тенденций 

развития, взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических установок. 

Воспитание ценностных ориентиров в жизни и искусстве, знакомство с разновидностями 

социальных ролей и межличностных отношений осуществляются на основе постижения 

музыкальных произведений разных родов, жанров, стилей музыки. Эмоции, которые 

испытывает ребёнок, слушая то или иное музыкальное произведение, его сопереживание 

действиям героя способствуют воспитанию у ребёнка эмпатии и оказывают непосредственное 

влияние на его будущее, на выбор жизненной цели. 

Формированию у ребёнка диалектического подхода к осмыслению явлений жизни 

способствует наблюдение за становлением музыкальных образов во времени, их 

сопоставлением, столкновением, преобразованием в ходе развёртывания музыкальной 

драматургии. 

Формирование эстетического отношения к миру, стремления к гармонии и красоте 

обеспечивается приобщением к вершинным достижениям отечественной и мировой 
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музыкальной культуры в исполнении выдающихся музыкантов, лучших музыкальных 

коллективов России и мира. 

 В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на формирование у 

школьников универсальных познавательных действий: сравнения и классификации 

музыкальных явлений на основании избранных критериев; анализа музыкальных явлений с 

целью выделения существенных признаков; синтеза, составления целого из частей; поиска 

оснований целостности музыкального произведения; определения причинно-следственных 

связей различных этапов «музыкальной истории» произведения; построения логической цепи 

рассуждений; выведения доказательства; выдвижения гипотез и их обоснование. Свобода 

ориентации учащихся в музыкальном произведении достигается посредством оперирования 

разными типами тесно связанных между собой моделей: пластической, графической, 

вербальной, знаково-символической. Данные модели позволяют школьникам выделять 

существенные характеристики изучаемой музыки, сравнивать различные фрагменты звучания 

произведения, выявлять своеобразие этапов развития музыкальной драматургии, свободно 

оперировать разными вариантами звучания тем-образов, формируя у школьников умение 

подробно, тезисно, выборочно передавать содержание музыки разных жанров. 

Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается содержанием учебного материала и системой методов организации учебных 

занятий школьников. Созданию атмосферы сотрудничества и взаимопомощи способствует 

изучение музыкальных произведений, в которых люди совместными усилиями отстаивают 

главные ценности жизни: свободу и независимость своего народа, родной земли, счастье 

родных и близких. Методика работы предусматривает взаимодействие между учащимися: в 

предварительном обсуждении того или иного вопроса перед принятием решения всем классом; 

в объединении усилий при выполнении творческого задания («разыграйте сребятами в 

классе…», «инсценируйте фрагмент оперного действия», «исполните фрагмент симфонии» и 

др.); в совместном поиске ответа, требующего догадки; в коллективно-распределительной 

деятельности при работе в группах; проведении экспериментов, заданий, направленных на 

выработку привычки прислушиваться к мнению одноклассников («напой ребятам в классе 

сочинённую тобой мелодию, поймут ли они тебя?», «сравни свои варианты мелодии с 

композиторскими», «найдите с ребятами в классе подходящие движения…») и т. д. 

Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе выполнения 

заданий, в которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и заданиям (в словесной и 

графической форме) понимать и принимать учебную задачу; контролировать и оценивать свою 

учебную работу и продвижение в  разных видах деятельности; формировать замысел и 

реализовывать его в исполнении – драматизации, пластическом интонировании, 

инструментальном музицировании. 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вносит особый вклад в формирование 

всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. 

Курс изобразительного искусства направлен на развитие эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности, обогащения её духовной сферы и художественной культуры, 

формирования толерантности, предполагающей уважение к культурному наследию и искусству 

народов многонациональной России и других стран мира. 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате 

реализации принципов системно-действенного подхода к организации образовательного 

процесса. 

Приобретение знаний и расширение представлений учащихся начальных классов о видах 

и жанрах изобразительного искусства осуществляются в результате решения проблемных 

ситуаций. Знание не даётся в готовом виде, а открывается детьми самостоятельно или при 
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помощи педагога в двух направлениях: в процессе эстетического восприятия природы и 

произведений искусства, в результате продуктивной творческой деятельности. 

Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного искусства 

происходит постепенно, в процессе решения эвристических заданий, нацеленных на 

самостоятельный поиск и решение художественно-творческих задач. Например, понимание 

значения искусства в жизни человека и общества; сравнение шедевров мирового искусства, 

хранящихся в музеях России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей), 

художественных музеях своего региона и других стран мира; умение различать основные виды 

и жанры пластических искусств и др. При этом осуществляются различные умственные 

операции: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, выводы, 

обобщения, которые представляются в словесной, схематичной или условно-образной форме 

(знак, код, символ). 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий осуществляется в 

результате продуктивных видов художественно-творческой деятельности. На каждом занятии 

ученик создаёт уникальный рисунок или поделку (творческий продукт, произведение), 

используя выразительные свойства художественных материалов. При этом он самостоятельно 

ставит цель предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, находит необходимый 

художественный материал (живописный, графический, скульптурный и др.), выполняет работу 

в материале, придумывает название рисунку (поделке), выражая в словесной или письменной 

форме образный смысл или замысел произведения, оценивает результат своего труда, а при 

необходимости и осуществляет необходимую коррекцию, например, уточняет название своего 

рисунка. 

Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в умении 

использовать образный язык изобразительного искусства (цвет, линию, ритм, композицию, 

объём, фактуру) для достижения своих творческих замыслов, 

в способности моделировать новые образы путём трансформации известных (с использованием 

средств изобразительного языка). Уникальным достижением ученика является его творческая 

папка, в которой он хранит продукты своей творческой деятельности. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

изобразительного искусства обеспечивается в результате диалога субъектов образовательного 

процесса. Расширение навыков общения происходит в процессе игровых ситуаций, деловых 

игр, предполагающих многопозиционные роли (художника, зрителя, критика, ценителя 

искусства и др.). Коммуникативный опыт складывается в процессе рассуждений ученика о 

художественных особенностях произведений, изображающих природу, животных и человека; в 

умении обсуждать индивидуальные результаты художественно-творческой деятельности, в 

процессе сотрудничества и создания коллективных творческих проектов с использованием 

возможностей ИКТ и справочной литературы. 

 

Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование у младших 

школьников целостной картины окружающего мира в его многообразии и взаимосвязях; 

экологической и культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм 

взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-нравственной 

личности, гражданина, любящего своё Отечество, уважающего образ жизни, нравы и традиции 

народов, его населяющих; личности, стремящейся активно участвовать в природоохранной, 

здоровьесберегающей и творческой деятельности. 

Изучая этот предмет, обучающиеся знакомятся с методами познания окружающего мира 

(наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация и др.); усваивают 

предметные знания и умения, а также комплекс личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных учебных действий для успешного продолжения образования в основной 

школе. 

В сфере личностных универсальных учебных действий формируются: умение вести себя 

культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, взрослыми, в 



21 
 

общественных местах) и природной среде; осознание личной ответственности за здоровье 

своё и здоровье окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с нарушениями 

здоровья; умение различать государственную символику Российской Федерации, своего 

региона (республики, края, области, административного центра); находить на картах 

(географических, политико-административных, исторических) территорию России, её столицу 

– город Москву, территорию родного края, его административный центр; описывать 

достопримечательности столицы и родного края, особенности некоторых зарубежных стран. 

Изучение предмета способствует формированию регулятивных универсальных учебных 

действий: осознавать границы собственных знаний и умений о природе, человеке и обществе, 

понимать перспективы дальнейшей учебной работы, определять цели и задачи усвоения новых 

знаний, оценивать правильность выполнения своих действий, вносить необходимые 

коррективы,  подводить итоги своей познавательной, учебной, практической деятельности. 

Особое внимание уделяется развитию способности к постановке (принятию) учеником учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые определяются перед изучением раздела, 

темы, чтением смыслового блока текста, выполнением заданий, перед проверкой знаний и 

умений в рабочей и тестовой тетрадях.  Планирование учебных (исследовательских) действий 

ученик осваивает, наблюдая природные и социальные объекты, готовя о них сообщения, 

выполняя опыты в классе или в домашних условиях, участвуя в проектной работе. 

При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные действия: умение 

извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, иллюстративной, 

схематической, табличной, условно-знаковой и др.), в разных источниках (учебнике, атласе 

карт, справочной литературе, словаре, Интернете и др.); описывать, сравнивать, 

классифицировать природные и социальные объекты на основе их внешних признаков 

(известных характерных свойств); устанавливать причинно-следственные связи и зависимости 

между живой и неживой природой, между живыми существами в природных сообществах, 

прошлыми и настоящими событиями и др.; пользоваться готовыми моделями для изучения 

строения природных объектов, объяснения причин природных явлений, последовательности их 

протекания, моделировать объекты и явления окружающего мира; проводить несложные 

наблюдения и опыты по изучению природных объектов (их свойств) и явлений, ставя задачу, 

подбирая лабораторное оборудование и материалы, проговаривая ход работы, описывая 

наблюдения во время опыта, делая выводы по результатам, фиксируя их в таблицах, в 

рисунках, в речевой устной и письменной формах. Обучающиеся приобретают навыки работы с 

информацией: учатся обобщать, систематизировать, преобразовывать информацию из 

одного вида в другой (из изобразительной, схематической, модельной, условно-знаковой в 

словесную и наоборот); кодировать и декодировать информацию (состояние погоды, легенда 

карты, дорожные знаки и др.). 

Развиваются и коммуникативные способности обучающихся: обогащается их опыт 

культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается опыт 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется совместная 

познавательная, трудовая, творческая деятельность в парах, в группе, осваиваются различные 

способы взаимной помощи партнёрам по общению, осознаётся необходимость доброго, 

уважительного отношения между 

партнёрами. 

Реализация возможностей формирования у младших школьников УУД обеспечивается: 

логикой развёртывания содержания и его структурой,   системно-деятельностным подходом 

к организации познавательной деятельности учащихся (она представлена в учебниках 

различными методическими приёмами); системой учебных ситуаций, учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предложенных в учебниках, в рабочих тетрадях, в тетрадях для 

тестовых заданий; методическими рекомендациями учителю по формированию предметных и 

универсальных учебных умений при организации познавательной деятельности обучающихся. 
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Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование основ 

общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения 

в мировом и отечественном спорте; освоение моральных 

норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовность принять на себя ответственность; развитие 

мотивации к преодолению трудностей на основе умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы; освоение правил здорового и безопасного образа жизни; способствует 

развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничества и кооперации (в  

командных видах спорта – формированию умений планировать общую цель и пути её 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять 

взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизируется в 

Характеристике результатов формирования УУД на разных этапах обучения по УМК «Школа 

России» на уровне начального общего образования. 
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Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения по УМК 

«Школа России»  

на уровне начального общего образования 

класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как государства, 

территории проживания 

и общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение к 

своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию поступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения 

в школе, дома, на улице, 

в общественных местах. 

6. Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. 

7. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления 

в свою работу, если 

она расходится с 

эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве 

с учителем 

определять 

последовательность 

изучения 

материала, 

опираясь на 

представленный 

алгоритм. 

5. Оценивать 

выполнение своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

или трудно 

выполнять, в чём 

сложность 

выполнения. 

1.Находить 

нужное задание в 

учебнике.  

2. Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать, 

классифицировать 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков, по 

заданным 

критериям. 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять 

непонятное). 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий 

в паре: устанавливать 

и соблюдать 

очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу 

об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

 

2 

класс 

1. Воспринимать Россию 

как многонациональное 

государство, русский  

язык как средство 

общения. Принимать 

необходимость изучения 

русского языка 

гражданами России 

любой национальности. 

2. Проявлять уважение к 

1.Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

1.Ориентироваться 

в учебниках 

(система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять 

поиск 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

художественных и 

научно-популярных 
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семье, традициям своего 

народа, к своей малой 

родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества. 

3. Принимать учебные 

цели, проявлять желание 

учиться. 

4. Оценивать свои 

эмоциональные реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных поступков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

6. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным восприятием 

природы, произведения 

искусства. 

7. Признавать 

собственные ошибки. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой её товарищами, 

учителем. 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя. 

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Следовать при 

выполнении 

заданий 

инструкциям 

учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные 

учебные действия. 

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

7. Корректировать 

выполнение 

задания. 

8. Оценивать 

выполнение своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

или трудно 

выполнять, в чём 

сложность 

выполнения. 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий в 

справочниках, 

словарях, 

таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

3. 

Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и 

кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное,  

составлять 

простой план. 

5. Объяснять 

смысл названия 

произведения, 

связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, 

объекты  по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно 

делать  простые 

выводы. 

8. Выполнять 

задания по 

аналогии 

книг, понимать 

прочитанное; 

понимать тему 

высказывания 

(текста) по 

содержанию, по 

заголовку. 

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре. 

6. Выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

7. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации 

проектной 

деятельности. 

3 

класс 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего народа и 

Родины, осознавать 

свою гражданскую и 

национальную 

принадлежность.  

2. Проявлять уважение к 

семье, к культуре своего 

народа и других 

народов, населяющих 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

1. 

Ориентироваться в 

учебниках: 

определять, 

прогнозировать, 

что будет освоено 

при изучении 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

осуществлять 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников,  

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 
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Россию. 

3. Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный интерес 

к учению, активность 

при изучении нового 

материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и 

поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных поступков 

и поступков других 

людей.  

5. Выполнять основные 

правила бережного 

отношения к природе, 

правила здорового 

образа жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять 

эстетическое чувство на 

основе знакомства с 

разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7. Сопоставлять 

самооценку собственной 

деятельности с оценкой 

ее товарищами, 

учителем. 

соотносить свои 

действия с 

поставленной 

целью. 

3. Составлять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Осознавать 

способы и приёмы 

действий при 

решении учебных 

задач. 

5. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

6. Оценивать 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и 

критериев. 

7. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

8. Осуществлять 

выбор под 

определённую 

задачу литературы, 

инструментов, 

приборов. 

9. Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения 

заданий 

выбор заданий под 

определённую 

задачу. 

2. Совместно с 

учителем 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников в 

рамках проектной 

деятельности. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, 

иллюстрация 

таблица, схема, 

диаграмма, 

экспонат, модель и 

др.) Использовать 

преобразование 

словесной 

информации в 

условные модели 

и наоборот. 

Самостоятельно 

использовать 

модели при 

решении учебных 

задач. 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи (на 

доступном 

уровне). 

5. Выявлять 

аналогии и 

использовать их 

при выполнении 

заданий. 

6. Активно 

прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя непонятое. 

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

точно реагировать на 

реплики, высказывать 

свою точку зрения, 

понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично 

относиться к своему 

мнению, 

сопоставлять свою 

точку зрения с точкой 

зрения другого. 

6. Участвовать в 

работе группы (в том 

числе в ходе 

проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель. 

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 
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участвовать в 

обсуждении 

учебных заданий, 

предлагать разные 

способы 

выполнения 

заданий, 

обосновывать 

выбор наиболее 

эффективного 

способа действия 

4 

класс 

1. Воспринимать 

историко-

географический образ 

России (территория, 

границы, 

географические 

особенности, 

многонациональность, 

основные исторические 

события; 

государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

2. Собирать и изучать 

краеведческий материал 

(история и география 

Красноярского края). 

3. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать 

и изучать историю 

России, культуру 

народов, населяющих 

Россию. Находить 

общие нравственные 

категории в культуре 

разных народов. 

4. Регулировать свое 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными нормами и 

этическими 

требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства 

других людей и 

сопереживать им, 

выражать свое 

отношение в 

конкретных поступках. 

5. Ответственно 

относиться к 

собственному здоровью, 

к окружающей среде, 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать свои 

действия для 

реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, 

осмысленно 

выбирать способы и 

приёмы действий, 

корректировать 

работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения 

определённой 

задачи различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3.Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль 

результатов. 

4. Оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

объяснять по каким 

критериям 

проводилась 

оценка. 

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в 

работе над 

ошибками. 

6. Ставить цель 

собственной 

1. 

Ориентироваться в 

учебниках: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

осуществлять 

выбор заданий, 

основываясь на 

своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их 

1. Владеть 

диалоговой формой 

речи. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника; 

отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

5. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции. Учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

при работе в паре. 

Договариваться и 

приходить к общему 
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стремиться к 

сохранению живой 

природы. 

6. Проявлять 

эстетическое чувство на 

основе знакомства с 

художественной 

культурой. 

7. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности или  

неуспешности в учебе 

познавательной 

деятельности (в 

рамках учебной и 

проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

7. Планировать 

собственную 

внеучебную 

деятельность (в 

рамках проектной 

деятельности) с 

опорой на учебники 

и рабочие тетради. 

8. Регулировать 

своё поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

9. Планировать 

собственную 

деятельность, 

связанную с 

бытовыми 

жизненными 

ситуациями: 

маршрут движения, 

время и др. 

при выполнении 

заданий, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы и 

осваивать новые 

приёмы, способы. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, таблиц, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном, 

развёрнутом виде, 

в виде 

презентаций. 

8. Предъявлять 

результаты 

работы, в том 

числе с помощью 

ИКТ. 

решению. 

6. Участвовать в 

работе группы: 

распределять 

обязанности, 

планировать свою 

часть работы; 

задавать вопросы, 

уточняя план 

действий; выполнять 

свою часть 

обязанностей, 

учитывая общий план 

действий и конечную 

цель; осуществлять 

само-, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач 

 
 

2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов 
 

Содержание данного раздела АООП НОО регулируется п.19.5 Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 и Положением о структуре, порядке разработки, утверждения и 

реализации рабочих программ учебных предметов (курсов внеурочной деятельности), 

реализующих федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования и основного общего образования в МБОУ «Уярская СОШ №4» 

Рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Рабочие программы учебных предметов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
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каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 Все рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

прилагаются. 
 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования (далее – Программа ДНРВ) направлена на 

обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной, внешкольной деятельности. 

Программа реализуется МБОУ «Уярская СОШ №4» в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями обучающихся и нашими социальными партнерами – 

Уярской библиотекой, Уярским городским Домом культуры, ЦДО «Пионер». 

Целью Программы ДНРВ является создание системы формирования духовно-

нравственных ориентиров для жизненных выборов, развитие способности сделать верный 

выбор в начале жизненного пути. 

Направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся: 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования систематизированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определённой системе ценностей и должно обеспечивать их усвоение 

обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

осуществляется  по следующим направлениям: 

● Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

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

правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества.   

● Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, 

честь, достоинство, уважение родителей, достоинство человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга, забота и помощь, мораль, честность, забота о 

старших и младших, свобода совести и вероисповедания, толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

● Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни. 

Ценности: образование, труд, уважение к людям труда, творчество и созидание, 

стремление к познанию и истине, целеустремлённость и настойчивость, бережливость, 

трудолюбие. 

● Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание. 

● Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое восприятие). 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве.  

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 
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Важную роль в духовно-нравственном воспитании играет личность самого учителя, 

«его позиция и образ: эмоциональность, ответственность, педагогическая любовь, 

педагогический оптимизм» (А. С. Макаренко).  

Одной из задач деятельности МБОУ «Уярская СОШ №4» является создание 

воспитывающей среды, культуры общения, школьных традиций, формы одежды, школьного 

пространства (стены, стенды, эстетическое оформление и др.), духовно-нравственное 

воспитание и развитие обучающихся.  

Воспитывающая среда помогает узнавать, изучать и осваивать: 

– символы российской государственности и символы родного края; 

– общенациональные, муниципальные и школьные праздники; 

– историю, культурные традиции; 

– афоризмы о нравственности и др.; 

– цитаты учёных, художников, писателей и поэтов, композиторов и музыкантов Родины; 

– портреты национальных героев и краткие сведения о них (олимпийские чемпионы, герои 

страны, нобелевские лауреаты и др.). 

– информацию о достижениях учащихся и педагогов МБОУ «Уярская СОШ №4»; 

– информацию о выпускниках МБОУ «Уярская СОШ №4», которыми она гордится; 

– информацию о связи МБОУ «Уярская СОШ №4» с социальными партнёрами. 

Усиление воспитательной функции МБОУ «Уярская СОШ №4»  невозможно без 

совершенствования содержания форм и методов сотрудничества детей и взрослых. 

Накопление опыта нравственного поведения учеников происходит благодаря 

наглядным примерам или желанию походить на тот или иной идеал, образец поведения. 

Система сюжетно-ролевых игр способствует освоению обучающимися нравственных 

ценностей, давая необходимые представления о различных вариантах действий и поступков.  

Примерный перечень сюжетно-ролевых игр для младших школьников. 

1 класс: «Как правильно поздороваться?»; «Мимика и жесты»; «Подбери к словам 

«хорошо» и «плохо» подходящую картинку»; «Составь список своих обязанностей из 

сюжетных картинок для дома и школы» (коллективная работа в группе или паре); «Вспомни, 

какие поступки ты совершил за этот день. Нарисуй, расскажи о них»; «Помоги ребятам в 

классе составить «Словарь вежливых слов»; «К тебе пришли гости»; «Гость – хозяин»; «Ты в 

театре»; «Разговор по телефону»; «Нарисуй подарок другу (маме…)»; «На дне рождения»; 

«Если другу плохо?»; «Учимся общаться» (закончи фразу). 

2 класс: «Я и другие люди»: конкурс и защита рисунков «Чему тебя научили 

сказки?»; деловая игра «Ситуации о правилах поведения в отношениях со старшими, 

учителем»; «Вежливые слова»; деловая игра «Как тебя зовут друзья?» (дети в группах 

обсуждают и высказывают мнения о том, как они относятся к кличкам, прозвищам, 

обращению по фамилии, дают советы). 

3 класс: «Опиши своего одноклассника» (назови качества, которыми должен 

обладать человек, чтобы:  

а) считаться твоим другом;  

б) заслужить твоё доверие;  

в) вызвать симпатию);  

деловая игра «Верность слову»; деловая игра «Умение общаться»; решение этических 

задач; коллективно-групповое обсуждение ситуаций: «В музее», «После спектакля», «В 

театре», «В кино»; деловая игра «Культура поведения человека». 

4 класс: «Подумай, как поступить»: если я понимаю настроение другого, то я:  

а) смогу ему помочь,  

б) не обижу его; 

в) поддержу его;  

г) улучшу его настроение;  

д) буду доволен; 

е) свой вариант;  

написать сочинение «Мой характер и мои поступки»; расскажи, как ты помогаешь 

маме, папе и т.п. 

Формы внеурочной работы с детьми: 

 экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки; 

 детская благотворительность; 
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 социальные проекты; 

 разнообразные проекты; 

 организация выставок (совместная деятельность детей и родителей); 

 тематические праздники эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия); 

 организация спортивных соревнований, праздников; 

 проведение совместных праздников МБОУ «Уярская СОШ №4»,  Уярской районной 

библиотеки, Уярского городского Дома культуры, ЦДО « Пионер»; 

 беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания; 

 рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 

Одной из новых форм работы является формирование Портфолио выходного дня как 

результата взаимодействия родителей, обучащающихся и учителей. Эта формы работы 

реализуется посредством посещения в выходные дни ребёнком с семьёй музеев, 

архитектурных и исторических достопримечательностей г. Красноярска и Красноярского 

края, детских театров, выставок, парка флоры и фауны «Роев ручей» и т. п. Результаты 

посещений отражаются в личных работах учащихся (самостоятельные работы учеников, 

работы учеников с родителями, консультации с учителями-предметниками и классными 

руководителями). Работы носят самый разнообразный творческий характер: рисунки, 

поделки, фото, мультимедийные презентации, рассказы, сочинения, которые представляются 

на выставках, в кабинете и коридоре МБОУ «Уярская СОШ №4», на уроках, классных часах, 

на совместных с родителями мероприятиях.  

Примерные темы к размышлению для этических бесед 

 Почему плохой поступок доставляет человеку страдание, а хороший – радость и 

удовольствие, даже если никто, кроме него самого, и не знает об этом поступке? 

 Кто создал правила человеческого поведения? 

 Что такое хорошо и что такое плохо? 

 Зачем быть вежливым? 

 Неразлучные друзья – взрослые и дети 

 Дружба – это… 

 Как выбирать друзей? 

 Отзывчивость и доброта 

 Спешите делать добро 

 Что значит быть откровенным 

 Как мы выглядим 

 О лени и лентяях 

 Причины обид 

 Кто такие эгоисты? 

 Правда и ложь – какие они? 

 Что такое характер? 

 Душевность и бездушность 

 Что значит быть счастливым? 

 Мир без улыбки. Какой он? 

 Кем и каким я хочу быть? 

 Достоинства и недостатки 

 Маленький, да удаленький 

 Человек в природе и его здоровье 

 Дом, в котором ты живёшь 

 Прогулки в лес 

 У природы нет плохой погоды 

Проекты (социальные, информационные, творческие). 

Социальные проекты 

Проект может включать следующие разделы: 

1) название (понятное детям); 

2) ценностные основания, которые воплощены в проекте; 

3) основные события и механизмы реализации проекта; 
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4) участники проекта с указанием – кто, что и когда делает (что делают ученики? что делают 

педагоги? что делают родители?); 

5) результаты проекта, способ оценки результата; 

6) способ хранения информации о проекте, оформление. 

Примерные темы информационных проектов 

 Любую из тем для этических бесед и классных часов можно использовать как в 

качестве темы проекта 

 Словарь нравственных понятий и терминов 

 Изречения великих людей о нравственности 

 Пословицы и поговорки, отражающие нравственные ценности 

 Что в дружбе главное? 

 Славные сыны родного края 

 Отважные герои Руси 

 Писатели и поэты нашей Родины 

 Ученые-исследователи, прославившие Родину 

 Трус не играет в хоккей! 

 Великие русские композиторы 

 Великие русские художники и др. 

Рекомендуемые примерные списки книг, мультфильмов, художественных фильмов 

для совместного знакомства, для обсуждения, для родителей 

Книги для чтения 

 А. де Сент-Экзюпери. Маленький принц 

 Аксаков С. Т. Аленький цветочек 

 Алексеев С. Сто рассказов из русской истории 

 Андерсен Х. К. Эта басня сложена про тебя, Дюймовочка 

 Бажов П. П. Серебряное копытце, Хозяйка Медной горы 

 Барто А. Л. Стихи 

 Братья Гримм. Сказки 

 Волков А. М. Волшебник Изумрудного города 

 Добронравов Н. Если отец герой! 

 Дудин М. Берегите землю 

 Гайдар А. П. Повести и рассказы 

 Драгунский В. Ю. Рассказы 

 Зощенко М. М. Самое главное, Бабушкин подарок 

 Катаев В. П. Сын полка 

 Короленко В. Г. Дети подземелья 

 Крылов И. А. Басни 

 Маршак С. Я. Стихи 

 Маяковский В. В. Что такое хорошо и что такое плохо? 

 Милн А. А. Винни-Пух и все-все-все 

 Михалков С. В. Стихи 

 Мошковская Э. Э. Стихи 

 Носов Н. Н. Рассказы 

 Одоевский В. Ф. Мороз Иванович 

 Осеева В. А. Стихи 

 Пантелеев Л. Честное слово, Трус 

 Перро Ш. Золушка 

 Пляцковский М. С. Мама 

 Пришвин М. М. Ребята и утята 

 Пушкин А. С. Сказки 

 Родари Дж. Чиполлино 

 Родари Дж. Чем пахнут ремёсла? 

 Симонов К. М. Родина 

 Толстой Л. Н. Рассказы 
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 Чуковский К. И. Сказки 

 Яковлев Ю. Мама 

Мультфильмы 

 Кот Леопольд и мыши, День рождения кота Леопольда 

 Волшебник Изумрудного города 

 Бременские музыканты 

 День рождения ослика Иа 

 Гуси-лебеди 

 Лиса и журавль 

 Теремок 

 Волк и семеро козлят 

 Сестрица Алёнушка и братец Иванушка 

 По щучьему веленью 

 Конёк-Горбунок 

 Кот, петух и лиса 

 Морозко 

 Двенадцать месяцев 

 Витя Малеев в школе и дома 

 Антошка 

 Малыш и Карлсон 

 Крокодил Гена и Чебурашка 

 Дудочка и кувшинчик 

 Цветик-семицветик 

Фильмы 

 Тимур и его команда 

 Чук и Гек 

 Королевство кривых зеркал 

 Чучело 

 Приключения Электроника 

 Новогодние приключения Маши и Вити 

 Приключения жёлтого чемоданчика 

 Приключения Буратино 

 Золушка 

 Сказка о потерянном времени 

 Мэри Поппинс 

 Аленький цветочек 

 

Ожидаемый результат 

Что изменится Каким образом фиксируем, 

Замеряем 

– уровень сформированности духовно-

нравственной культуры 

учащихся; готовность родителей 

к активному участию в учебно- 

воспитательном процессе; 

– активное использование воспитательного 

потенциала регионально-культурной среды 

в процессе духовно-нравственного 

воспитания личности; 

– диагностика уровня воспитанности; 

– диагностика межличностных 

Отношений;  

– изучение представлений учащихся о 

нравственных качествах  

 

– приоритетность и общепризнанность в 

школьном коллективе ценностей 

гуманизма, уважения к своей малой родине, 

толерантного отношения друг 

к другу, милосердия, готовности прийти на 

помощь путём 

– диагностика и исследование 

нравственной сферы школьника «Что такое 

хорошо и 

что такое плохо?» (методика 

Л. М. Фридмана); 

– диагностика эмоционального 
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активного вовлечения младших 

школьников в ученическое 

самоуправление; 

– развитость нравственно- 

духовного компонента в преподавании 

учебных предметов; 

– приобщение детей к здоровому образу 

жизни; проявление готовности к 

добросовестному труду в коллективе. 

компонента нравственного развития 

(методика Р. Р. Калининой); 

– письменный опрос-диагностика «Какие 

качества вы цените 

в людях?», «Что вам нравится в 

мальчиках и девочках?»; 

– диагностический диспут 

по этическим проблемам добра и зла 

(обсуждение статей, отрывков и 

художественных произведений, сказок); 

– диагностика осознанности 

отношения к собственному 

здоровью (методика М. А. Тыртышной); 

– диагностика осознанности 

гражданской позиции учащихся. 

 
 

2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни у обучающихся с ТНР соответствует программе формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся ООП НОО. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся своей целью ставит - формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых 

результатов освоения ООП НОО. 

Задачи программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

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

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

играх; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

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

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 научить обучающихся выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 
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 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

развития. 

В основу программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни положены принципы: 

 актуальности. Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, 

гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями, обеспечивает 

знакомство учащихся с наиболее важной гигиенической информацией; 

 доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается 

оптимальный для усвоения объём информации, который предполагает сочетание 

изложения гигиенической информации теоретического характера с примерами и 

демонстрациями, что улучшает его восприятие. Предусматривает использование 

ситуационных задач с необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, 

информационного поиска, рисования, моделирования драматических сцен; 

 положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется 

значительное внимание позитивным применительно к здоровью стилям жизни, их 

благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т. е. 

демонстрация положительных примеров, более эффективна, чем акцент на 

отрицательных последствиях негативного по отношению к здоровью поведения; 

 последовательности. Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а 

также их логическую преемственность в процессе его осуществления; 

 системности. Этот принцип определяет постоянный, регулярный характер его 

осуществления, что позволяет усвоить знания, имеющие отношение к здоровью, в 

виде целостной системы; 

 сознательности и активности. Он направлен на повышение активности учащихся в 

вопросах здоровья, что возможно только при осознании ответственности за своё 

здоровье и здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве 

основополагающего при изучении форм поведения и стилей жизни. 

В уставе Всемирной организации здравоохранения здоровье определяется как 

состояние «полного физического, психического и социального благополучия», а не только 

как отсутствие болезней и физических недостатков. Состояние здоровья зависит от образа 

жизни, значительную часть которой ребёнок проводит в школе. Поэтому программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в МБОУ 

«Уярская СОШ №4» начинается с продумывания построения и реализации 

здоровьесохраняющего, безопасного для здоровья обучающихся учебного процесса. 

Образовательная система «Школа России» обеспечивает здоровый образ жизни через 

здоровые уроки, построенные методически грамотно, без психологических перегрузок, с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей младшего школьного возраста.  

Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ 

жизни, направлена на формирование у школьников представления о человеке как о главной 

ценности общества. Она формирует элементарные представления ребёнка о себе самом, о 

функциях своего собственного организма, детям даются начальные знания о здоровье, 

основных способах закаливания организма, о способах укрепления здоровья, о физической 

культуре и спорте. 

 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

Направления 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно - 

просветительская работа 

по 

формированию 

здорового образа жизни 

1. Знакомство детей, 

родителей с основными 

понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков 

здорового образа 

жизни, гигиены, правил 

личной безопасности. 

3. Обеспечение условий 

– Проведение уроков здоровья, 

проведение классных 

часов и общешкольных 

мероприятий по 

пропаганде здорового 

образа жизни, формированию 

навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены и личной 
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для мотивации и 

стимулирования здорового 

образа жизни. 

безопасности. 

Профилактическая 

деятельность 

1. Создание условий, 

предотвращающих 

ухудшение состояния 

здоровья. 

2. Профилактика 

травматизма. 

– Система мер по 

улучшению горячего питания 

детей. 

– Система мер по 

улучшению санитарии 

и гигиены: генеральные уборки 

классных 

комнат,  соблюдение 

санитарно- 

гигиенических требований. 

– Система мер по 

предупреждению травматизма: 

оформление 

уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми. 

– Профилактика 

утомляемости: проведение 

подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

Физкультурно- 

оздоровительная, 

спортивно- 

массовая работа 

1. Укрепление здоровья 

детей средствами 

физической культуры и 

спорта. 

2. Пропаганда физической 

культуры, спорта, 

туризма в семье. 

3. Всемерное развитие 

и содействие детскому и 

взрослому спорту 

и туризму. 

– Увеличение объёма и 

повышение качества 

оздоровительной и спортивно- 

массовой работы в МБОУ 

«Уярская СОШ №4»: 

организация подвижных игр, 

соревнований по отдельным 

видам спорта; спартакиады, 

дни здоровья. 

  

 

Программное содержание по классам 

 

Ступень 

образования 

Содержательные линии 

1 класс Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью, 

правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен 

свежий воздух, спорт в моей жизни. 

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила 

безопасного поведения. 

3 класс Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей 

жизни, правила оказания первой медицинской помощи, правила 

безопасного поведения. 

4 класс Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 

иммунитета, быть здоровым – это здорово! 

 

Деятельность по реализации программы 

1. Конкурсы рисунков  

2. Спортивные праздники в начальной школе 
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3. Работа клуба интересных встреч  (в организации и проведении занятий задействованы 

родители и специалисты различных профессий) 

- Береги свои зубы (врач-стоматолог) 

- «Осторожно на дороге» (инспектор ГИБДД) 

- Если дружишь с физкультурой (тренер ДЮСШ) 

- Профилактика простудных заболеваний (врач районной больницы) 

- Профилактика эмоциональных стрессов (обидчивость, страх, раздражительность) (педагог - 

психолог) 

- Профилактика алкоголизма и табакокурения (социальный педагог) 

- Как быть другом (педагог - психолог) 

 

4. Работа с родителями. Главная задача – сформировать здоровый досуг семьи. 

Тематика родительских собраний 

1-й год. Здоровье ребёнка – основа успешности в обучении (проблемная лекция). Режим дня 

в жизни школьника (семинар-практикум) 

2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать родителям о физиологии 

младших школьников? (Полезные советы на каждый день) 

3-й год. Спортивные традиции нашей семьи (Круглый стол). Эмоциональное состояние 

4-й год. Как уберечь от неверного шага? (Профилактика вредных привычек) 

Ежегодно: Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети». Парад достижений 

учащихся (Ежегодная церемония вручения премии «Ученик года» по номинациям) 

Тематика консультативных встреч с родителями 

1. Гигиенические требования к организации домашней учебной работы. 

2. Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

3. От чего зависит работоспособность младших школьников? 

4. Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 

5. Профилактика близорукости. 

6. Профилактика нарушения осанки. 

7. Упражнения на развитие внимания. 

8. Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

9. Упражнения на развитие логического мышления. 

10. Предупреждение неврозов. 

 

Циклограмма работы класса 

 

Ежедневно Утренняя гимнастика (после 1 урока), контроль за тепловым, 

санитарным режимом и освещённостью, обеспечение горячим 

питанием, выполнение динамических, релаксационных пауз, 

профилактических упражнений на уроках, прогулки. 

Еженедельно Занятия в спортивных секциях, проведение уроков на свежем воздухе. 

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, генеральная уборка 

классной комнаты. 

Один раз 

четверть 

Экскурсии, родительские собрания. 

Один раз в 

полугодие 

Общешкольные спортивные мероприятия 

Один раз в год Медицинский осмотр, День здоровья, праздник здоровья. 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ «Уярская СОШ №4»  включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений МБОУ «Уярская СОШ 

№4» санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 
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 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учитель физической 

культуры,  педагог - психолог). 

 

Предполагаемый результат реализации программы: 

 стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила здорового образа 

жизни. 

  

Связи, устанавливаемые для реализации программы 

Внутренние: учитель физкультуры, социальный педагог, педагог – психолог - психолог, 

педагог - библиотекарь. 

Внешние: Уярская районная библиотека, спортивные секции в ФОК,  Дом культуры, Дом 

Пионеров 

 

Критерии результативности: 

 автоматизм навыков личной гигиены; 

 эффективность программы оценивается по результатам диагностик (экспресс-

диагностика показателей здоровья первоклассников; анкета для родителей «Здоровье 

ребёнка). 

 
2.5. Программа коррекционной работы.  

Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление специальной 

поддержки освоения АООП НОО в ходе всего учебно-образовательного процесса и 

направлена на коррекцию нарушений устной речи, профилактику и коррекцию нарушений 

чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем 

предметным областям, работа по формированию полноценной речемыслительной 

деятельности.  
Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации. 

 

 

 

2.5.1. Цель программы 

Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР за счет  
включения индивидуально-ориентированного коррекционно-логопедического 
воздействия, сквозными направлениями которого выступают: работа по преодолению  
нарушений фонетического компонента речевой функциональной системы; 
фонологического дефицита и совершенствованию лексико-грамматического строя речи, 

связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения и письма, по развитию 

коммуникативных навыков. 

 

2.5.2. Задачи программы: 

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 
- коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и 
письма;  
- развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных 
ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими;  
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- обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 
предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению;  
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной 

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

2.5.3. Принципы коррекционной работы  
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.  
Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников.  
Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

ротяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности.  
Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 
потребностей и возможностей психофизического развития.  

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 
специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 

методов, техник и приемов коррекционной работы.  
Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 
деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.  

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 
коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество 

 

2.5.4. Направления работы  
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

обучающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание:  
1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с ТНР с целью создания благоприятных условий для овладения ими 
содержанием АООП НОО обучающихся с ТНР.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  
- психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей ; - мониторинга динамики развития обучающихся, их 

успешности в освоении АООП НОО обучающихся с ТНР; 

 
- анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 
коррекционных мероприятий.  

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 
способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования. 
 

Коррекционно-развивающая работа включает:  
- разработка оптимальных для развития обучающихся с ТНР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 
соответствии с их особыми образовательными потребностями;  
- формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся;  
- обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 
негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом;  
- повышение мотивации к школьному обучению;  
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий, 
необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся;  



39 

 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 
поведения;  
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 
интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие;  
- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 
при психотравмирующих обстоятельствах.  

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

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

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР.  
Консультативная работа включает:  

- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся;  
- консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи обучающимуся в освоении 

общеобразовательной программы.  
4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с ТНР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями) и др.  
Информационно-просветительская работа включает:  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся;  
- оформление информационных стендов, печатных и других материалов;  
- психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 
компетентности;  
- психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 
психолого-психологической компетентности. 
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2.5.5. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающегося с ТНР 
 

    

ПМПконсилиум 
 

Появление нового  Психолого-  
 

  

(выяление особых 
 

обучающегося с  педагогическая  
 

  

образовательных потребностей  
 

ТНР  диагностика  
 

  обучающегося с ТНР)  

(на основании 
   

 

    
 

решения ТПМПК и     
 

заявления 
    

 

 
Разработка и утверждение ИПС (индивидуального плана  

 

родителей)  
 

 

сопровождения обучающегося) на учебный год  
 

  
 

  
 

     
  

       Сопровождающая деятельность по направлениям в 
 

        течение учебного года 
 

          Диагностическое 
 

       Коррекционно-развивающее 
 

          

Консультативно

е 
 

       Информационно-просветительское 
 

              
 

          
 

     ПМПК (анализ динамики развития) 
 

               
 

               
 

  Положительная   Волнообразная динамика     Стойкая отрицательная  
 

 динамика освоения    освоения АООП НОО     динамика освоения АООП  
 

  АООП НОО ТНР     ТНР     НОО ТНР  
 

               
 

              
 

  Направление на     Продолжение     Направление на ТПМПК  
 

  ТПМПК с целью     реализации ИПС     с целью выработки  
 

  выработки    (индивидуального     рекомендаций по его  
 

  рекомендаций по    плана сопровождения     дальнейшему обучению  
 

  

его дальнейшему 
    

обучающегося) 
       

 

             
 

  обучению             
 

              
 

               
   

Реализация программы коррекционной работы предполагает функционирование системы 
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и поддержки обучающихся 

с ТНР, включающую:  
- комплексную психолого-педагогическую диагностику; 

- мониторинг динамики развития, успешности освоения АООП НОО обучающихся с ТНР;  
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, направленных на 
улучшение предметных и достижение метапредметных и личностных результатов 
образования.  

Разработка, корректировка и обсуждение результатов реализации программы 

коррекционной работы осуществляется на заседаниях психолого-медико-педагогического 
консилиума. 

 

2.5.6. Механизм взаимодействия в разработке и реализации  
коррекционных мероприятий  

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ «Уярская СОШ №4», 

обеспечивающее комплексное, системное сопровождение учебно-образовательного процесса, 
и социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие  с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами общества).  
1. Взаимодействие специалистов предусматривает: 

- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ТНР; 
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- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с 
ТНР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 

развития;  
- разработку ИПС обучающегося с ТНР (далее - ИПС). 

2. Социальное партнерство предусматривает: 
 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с 

ТНР;  
- сотрудничество со средствами массовой информации; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

 

2.5.7. Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение  
особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

 

Коррекцио      
 

нное 
Задачи мероприятия 

Содержание 
Сроки 

Ответствен- 
Результат  

мероприятие деятельности ные  

   
 

      
 

Диагности 1. Выявлять детей с 1. Педагогическая Сентябрь Классный Результатом данного 
 

ка Ограниченными диагностика Декабрь руководите этапа является анализ 
 

 Возможностями 2. Логопедическое Май ль особенностей развития 
 

 здоровья (1 класс, обследование по  Учитель- детей, определения 
 

 прибывшие в методике О.Е.  логопед специфики и их особых 
 

 лицей). Грибовой, Т.А.  Педагог- образовательных 
 

 2.Изучать Фотековой  психолог потребностей. Оценка 
 

 Особенности 3.  Учитель- условий реализации 
 

 Развития Дефектологическое  дефектолог коррекционной работы. 
 

 обучающихся с обследование.   Фиксируемый 
 

 ОВЗ. 4. Психологическое   результат: 
 

 3. Оценить условия обследование   индивидуальные 
 

 реализации (диагностические   заключения 
 

 коррекционной комплексы   специалистов и 
 

 работы. С.Д.Забрамной,   характеристика 
 

  М.М. Семаго и   классного 
 

  Н.Я.Семаго, Л.С.   руководителя. 
 

  Цветковой)    
 

      
 

Разработка 1.Внести 1. Проведение Сентябрь Учителя, Результатом работы 
 

ИПС коррективы в заседания  работающи является особым 
 

 адаптированные психолого-медико-  е с детьми с образом 
 

 образовательные педагогического  ОВЗ организованный 
 

 программы консилиума лицея с  Учитель- образовательный 
 

 с учетом целью координации  логопед процесс, имеющий 
 

 выявленных деятельности  Педагог- коррекционно- 
 

 особенностей участников  психолог развивающую 
 

 развития. сопровождения.  Учитель- направленность и 
 

 2. Реализовать 2. Подбор  дефектолог процесс специального 
 

 адаптированные содержания   сопровождения детей с 
 

 образовательные материалов,   ОВЗ при специально 
 

 программы для методов, приемов   созданных условиях 
 

 детей с ОВЗ. работы с детьми с   обучения, воспитания, 
 

  ОВЗ каждым   развития, 
 

  специалистом,   социализации. 
 

  учителями,   Фиксируемый 
 

  работающими в   результат: 
 

  данных классах.   адаптированная 
 

  3. Корректировка   образова-тельная 
 

  адаптированной   программа. 
 

  образовательной    
 

  программы для    
 

  детей с ОВЗ с    
 

  учетом выявленных    
 

  у них    
 

  особенностей.    
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Реализация 1. Реализовывать Реализация Сентябрь- Учителя, Динамика развития 

ИПС адаптированную адаптированных май работающи ребёнка и результаты 
 образовательную образовательных  е с детьми с усвоения знаний, 
 программу программ и их  ОВЗ умений и навыков по 
  корректировка в  Учитель- программе. 

  течение учебного  логопед Фиксируемый 
  года на основании  Педагог- результат: анализ 
  систематического  психолог контрольных работ, 

  динамического  Учитель- карт знаний, 

  наблюдения.  дефектолог диагности-ческих работ 

     учащихся. 

Динамичес 1.Внести 1. Изучение Май - Председате Решение о 

кая коррективы в качества и Июнь ль ПМПк прекращении 

диагности образовательный устойчивости   коррекционно- 

кая процесс и результатов   развивающей работы с 
 коррекционные коррекционно-   учащимися, изменение 
 мероприятия с развивающей   её характера, 
 учетом полученных работы.   корректировка 

 результатов. 2. Определение   адаптированной 

  содержания   образовательной 

  дальнейшей   программы и 
  сопровождающей   продолжение 
  деятельности в   сопровождающей 

  рамках   работы в условиях 

  образовательной   образовательной 

  организации.   организации с учетом 

     полученных 

     результатов. 

     Фиксируемый 
     результат: 
     динамические 

     заключения 

     специалистов и 
     характеристики 

     педагогов. 

 

 

2.5.8. Корректировка коррекционных мероприятий  
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ТНР содержания АООП 

НОО обучающихся с ТНР педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной 

работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою 

актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания 

значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 

обучающимися школы (класса) обучающийся с ТНР направляется на комплексное 

психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению.  
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР осуществляют 

специалисты: учитель - логопед, специальный психолог или педагог-психолог, имеющий  
соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования. При необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять 

специалист, работающий в иной организации (Центре психолого-педагогической коррекции 

и реабилитации, ПМПК и др.). 

 

2.5.9. Специальные условия обучения и воспитания обучающихся  

 

Специальные условия обучения и воспитания заключаются в:  
- соблюдении допустимого уровня нагрузки; 

 
- обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для профилактики 
пробелов в них вместе с щадящей системой оценивания;  
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- организации систематической помощи в усвоении учебных предметов, требующих высокой 
степени сформированности речевого развития, в том числе с использованием специальных 

пособий и дидактических материалов;  
- изменением обычного для основного общего образования соотношения словесных, 
наглядных и практических методов обучения и воспитания;  
- ориентацией при оценке результатов обучения на индивидуальную динамику освоения 
изучаемого предмета.  

АООП НОО обучающихся с ТНР, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной 
программой реабилитации (ИПР) инвалида в части создания специальных условий получения 

образования. 
 

 

2.5.10. Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР 

программы коррекционной работы  
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ТНР в соответствии с его потенциальными 
возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности (далее – ПВД) направлена в первую очередь на  
достижение обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения ООП НОО, в том  
числе и коррекционной работы. Коррекционно-развивающая область является обязательной 

частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО 
обучающихся с ТНР. Выбор и соотношение коррекционно-развивающих занятий определяется 

индивидуально для каждого ребенка.  
Цель реализации программы: создание комфортной среды, обеспечивающей оптимальные 

условия для всестороннего развития личности ребенка на основе общечеловеческих 
нравственных ценностей с учетом возрастных особенностей и индивидуальных потребностей.  

Задачи реализации ПВД:  
- организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся во 
взаимодействии с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта г. Уяр и 

Уярского района;  
- развивать опыт творческой деятельности с учетом выявленных интересов и способностей;  
- создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков в практической 
деятельности и нестандартных ситуациях;  
- развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

- расширять рамки общения с социумом; 

- воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся; 

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция её недостатков; 

- развитие познавательной деятельности и формирование высших психических функций; 

- коррекция нарушений устной и письменной речи. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности для учащихся: 

- интеграция внеурочной деятельности и воспитательной работы; 

- практико-ориентированный и деятельностный подход; 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 

- индивидуальный и дифференцированный подход.  
Согласно  требованиям  ФГОС внеурочная  деятельность  в  МБОУ «Уярская СОШ №4»  

организуется  по следующим направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное и духовно-нравственное.  
При организации внеурочной деятельности в этой работе принимают участие все 

педагогические работники: учителя начальных классов, социальные педагоги, педагоги-

психологи, педагоги-организаторы, работники библиотеки, педагоги дополнительного 

образования, инструкторы по физической культуре.   
Формой организации внеурочной деятельности является разработка и реализация 

ученических проектов по направлениям ФГОС под руководством классных руководителей и 
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включает следующие виды деятельности: творческие мастерские; познавательные 

лаборатории; социальные акции; тематические события, праздники; конференции; поисковые и 

научные исследования; конкурсы, викторины.  
В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ТНР, время, отведённое на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся и составляет 1350 ч за 4 года обучения.  
План внеурочной деятельности 

 

Направление 1 класс 2-е классы 3 класс 4 класс 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 

Спортивно-     

оздоровительное 1 1 1 1 

Социальное 1 1 1 1 

Общекультурное 1 1 1 1 

Коррекционно- 5  5  5 5  
развивающее     

Всего 10 / 330 10 / 340 10 / 340 10 / 340 

 

Организация отдыха детей и их оздоровления в период каникул. 

Каникулярная занятость учащихся лицея обеспечивается через:  
- организацию занятий объединений дополнительного образования   
- организацию занятий объединений ФСК «Старт»;  
- организацию внеклассных мероприятия, организуемых классными руководителями с 

классными коллективами;  
- организацию спортивно-массовых мероприятий инструкторами по физической культуре;  
- организацию работы летнего оздоровительного лагеря на базе школы;  
- обеспечение каникулярной занятости учащихся в загородных оздоровительных лагерях. 

 
 
  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

3.1.Учебный план начального общего образования для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи   
Учебный план предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения.  
Основная цель работы с такими школьниками – оказание помощи обучающимся, 

имеющим нарушения в развитии устной и письменной речи (первичного характера), в 

освоении ими общеобразовательных программ (особенно по русскому языку и 

литературному чтению). Эта помощь заключается в коррекции нарушений развития 

устной и письменной речи, пропедевтике и преодолении трудностей в освоении детьми 

программ общего образования, организации взаимодействия логопеда, педагогов, 

психологов, других специалистов.  
      Перевод учащихся на обучение по адаптированной основной образовательной 
программе начального общего образования для учащихся с тяжелыми нарушениями речи 
осуществляется на основании коллегиального заключения психолого-медико-

педагогической комиссии и заявления родителей (законных представителей). 
Обязательным условием успешного обучения детей с тяжелыми нарушениями речи 

является логопедическая работа. 
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Учебный план ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, 

категория ТНР. 

 

Предметная область Учебный предмет Классы 

Кол-во часов в неделю 

Всего часов 

в неделю 

(год) 

 1 2 3 4  

1. Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16(540) 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 (506) 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной 

(русский) язык 

0,5 1 - - 1,5 (51) 

Иностранный язык Английский - 2 2 2 6 (204) 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 (540) 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 (270) 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1(34) 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 (135) 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 (135) 

Технология Технология 1 1 1 1 4 (135) 

Физическая культура Физическая культура 3 2 3 3 12 (371) 

Всего  20,5 22 22 22 86,5 (2921) 

            2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык   1 1 2(68) 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Родной 

(русский) язык 

0,5 1   1,5 (51) 

Математика и 

информатика 

Информатика      

 Развитие речи      

Всего:  0,5 1 1 1 3,5 (119) 

Итого:  21 23 23 23 90 (3040) 

Максимально допустимая аудиторная недельная 
нагрузка ( при 5-дневной неделе, не более) 

21 23 23 23  

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика): 

5 5 5 5 20 

Обязательные индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия. 

2 2 2 2 8 

Произношение и развитие речи  2 2 2 2 8 

Логопедическая ритмика 1 1 1 1 4 

Внеурочная деятельность:  5 5 5 5 20 
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять  менее  2904 часов и более 3345 часов 
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Формы промежуточной аттестации 

 

Учебный 
предмет 

 

1 класс 2 класс 

 

3 класс 

  

4 класс 

Русский язык 

ПП 

 ПП 

ПП ПП 

Литературное 
чтение 

ПП 
ПП 

ПП ПП 

Иностранный 
язык 
(Английский) 

 

-- 
ПП 

 

ПП 

 

ПП 

Математика 

ПП 

 ПП 

ПП 

 

ПП 

 

Окружающий 
мир 

 

ПП ПП 

 

ПП 

 

ПП 
Основы 
мировых 
религиозных 
культур 

 

 

-- 
-- 

 

 

-- 

 

 

САБ 

Музыка 
САБ САБ 

 
САБ САБ 

Изобразительное 
искусство 

 

САБ САБ 

 

САБ 

 

САБ 

Технология 
САБ САБ 

 
САБ САБ 

Физическая 
культура 

 

Н Н 

 

Н 

 

Н 

 

 

 
• САБ - выведение среднего арифметического балла по итогам четвертей (полугодий); 
• ПП - письменная проверка 
• Н- выполнение нормативов по физической культуре 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



47 

 

  
 

3.2. Система специальных условий реализации АООП НОО  
 

 

 

 

 

      3.2.1. Кадровые условия      

  Условия    Наличие  Соответствие Планируемые действия и  Сроки 

       условий  условиям    изменения   
         

Укомплектованность кадров  100%  Соответствует Для реализации ООП  НОО 

Постоя

нно 

         

поддер

живать  100%    

           укомплектованность   

           квалифицированными   

           кадрами      
           

Соответствие  уровня  100%  Соответствует Повышение и поддержка 

Постоя

нно 

квалификации работников      уровня  квалификации  

и их функциональных      работников  образования  

обязанностей             

                  
            

Наличие    системы  100%  Соответствует Повышение  качества 

Постоя

нно 

непрерывного         профессионального  развития  

профессионального развития      через    повышение  

и повышения квалификации      квалификации педагогических  

педагогических работников.      работников и систему  

           методической работы.  
       

Функционирование системы  100%  Соответствует Развивать и совершенствовать 

Постоя

нно 

оценки деятельности членов      систему  мониторинга  оценки  

педагогического коллектива.      деятельности педагогических  

           работников.     
             

        Психолого-педагогические условия    
          

Наличие преемственности  100%  Соответствует Поддержание    
Постоя

нно 

содержания и форм      преемственности содержания  

организации         и    форм образовательного  

образовательного процесса      процесса по отношению к  

по отношению к      дошкольному образованию  

дошкольному образованию с       через сотрудничество с  

учётом  специфики      педагогами  дошкольных  

возрастного         образовательных организаций  

психофизического развития              

обучающихся.                 
          

Функционирование системы  100%  Соответствует Развитие   психолого- 

Постоя

нно 

формирования и развития      педагогической    

психолого-педагогической       компетентности участников  

компетентности участников      образовательного процесса  

образовательного процесса.        через  совершенствование  

           психолого- педагогического  

           сопровождения.    
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Наличие вариативности 100% Соответствует Реализация   Постоянно 

направлений и форм, а также   психолого-педагогического  

диверсификацию уровней   сопровождения учащихся  

психолого-педагогического     

Реализац

ия  

сопровождения участников   лонгитюдных   

образовательного процесса.   диагностических   

     исследований.   
       

Использование методов 100% Соответствует Использовать методы Постоянно 

дифференциации и   дифференциации и  

индивидуализации обучения.   

индивидуализации обучения 

во внеурочной и  

     урочной    

     деятельности   
         

 

 

3.2.2. Финансовое обеспечение 

Финансовое  обеспечение государственных  гарантий на получение  обучающихся   
общедоступного и бесплатного образования осуществляется на основе нормативов, 
определяемых органами государственной власти субъектов РФ, обеспечивающих реализацию 

АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ТНР осуществляется в 
соответствии с законодательством РФ и учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом «Об образовании в РФ».  
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ТНР 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы РФ в Лицее осуществляется на основе нормативов, определяемых 

органами государственной власти Красноярского края, обеспечивающих реализацию АООП 
НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в объеме, 

предусмотренным действующим законодательством. Финансовое обеспечение соответствует 

специфике кадровых и материально-технических условий, определенных для АООП НОО 

обучающихся с ТНР. Определение нормативных затрат на оказание муниципальной 

услуги. 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование находясь в среде 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. 

Обучающемуся с ТНР предоставляется государственная услуга по реализации ООП НОО, которая 

адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке которой 
необходимо учитывать следующее:  
- обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ТНР программы 

коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, 
реализующих АООП НОО;  
- при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной работе 
тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала;  
- создание специальных материально-технических условий для реализации АООП НОО 

(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические средства, 

специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ТНР. 
 

  

Определение объёма расходов, 100% Соответствует Использовать  долгосрочное Постоянно 

необходимых для реализации   планирование   при  

АООП НОО ОВЗ и   формировании   проекта  

достижения  планируемых   муниципального задания и  

результатов,  а также   плана   финансово-  

механизма их формирования.   хозяйственной  деятельности  
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Разработка  нормативных 100% Соответствует Формирование рабочих групп Постоянно 

локальных актов (внесение   из числа  педагогических  

изменений  в них),   работников   по  

регламентирующих    своевременному внесению  

установление заработной   изменений в коллективный  

платы  работников , в   договор, определение  

т.ч.  стимулирующих   вида  стимулирующих выплат  

надбавок и доплат, порядка и   педагогическим работникам,  

размеров премирования.    имеющим высокие результаты  

        обучающихся  в рамках  

        реализации АООП НОО ОВЗ.  
      

Заключение  дополнительных 100% Соответствует Заключать дополнительные Постоянно 

соглашений  к трудовому   соглашения  к трудовому  

договору с педагогическими   договору  с педагогическими  

работниками.      работниками, реализующими  

        ФГОС НОО ОВЗ.    
             

     
 

3.2.3. Материально-технические условия     
Материально-технические условия  отвечают особым образовательным потребностям 

обучающихся с ТНР:           
            

Анализ   материально- 100% Соответствует Проведение    анализа до 30.11. 

технического обеспечения   материально-технического  ежегодно 

введения  и реализации   обеспечения  с     

ФГОС.        периодичностью не реже 1  

        раза  в  год  (при  проведении  

        инвентаризации)     
               

Обеспечение  соответствия 100% Соответствует Поддержание  материально- Постоянно 

материально-технической     технической базы  в   

базы   требованиям    соответствии с требованиями   

ФГОС      ФГОС.        
              

Обеспечение    100% Соответствует Поддерживать     Постоянно 

укомплектованности     укомплектованность    

библиотеки  печатными    библиотеки печатными и   

и  электронными    электронными       

образовательными     образовательными ресурсами   

ресурсами.       в соответствии с   

        требованиями ФГОС.    
              

    3.2.4. Информационно-методические условия      
            

Обеспеченность  100% Соответствует Поддерживать     Постоянно 

информационно-     укомплектованность    

образовательными ресурсами в    печатными образовательными   

виде печатной продукции.     ресурсами.        
             

Обеспеченность   100% Соответствует Улучшать  качество и Постоянно 

информационно-     количество информационно-   

образовательными   ресурсами    образовательными ресурсами   

на сменных оптических    на сменных оптических   

носителях.       носителях  в  соотвествии с   

        современными требованиями.   
             

Доступ   всех   педагогов   в 100% Соответствует        Постоянно 

информационно-     Разработать локальный    

образовательные ресурсы    нормативный акт по доступу   

Интернета.       педагогических работников к   

        сети Интернет.       
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Наличие  современной 100% Соответствует Поддерживать техническое  Постоянно 

вычислительной  и    состояние имеющейся    

информационно-     инфраструктуры на      

телекоммуникационной     современном уровне.    

инфраструктуры.              
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3.2.5. Организация временного режима обучения 
  

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ТНР для варианта 5.1 составляют 4 года (1-4 

классы). Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 классы – 33 учебных 

недели; 2 – 4классы – 34 учебных недели. Продолжительность учебной недели – 5 дней (при 
соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки согласно СанПиН).  
Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также паузу, 

время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как в ходе 

занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение 

учебного дня. Для каждого обучающегося разрабатывается индивидуальное расписание учебных, 
внеурочных и коррекционных занятий.  

Число уроков в день: для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в 

неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; для обучающихся 2 – 4классов – не 

более 5 уроков. В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в 

сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый) Продолжительность перемен между 

уроками составляет 10 минут, большие перемены после 2-го и 3-го уроков - 20 минут.  
Между началом коррекционных, внеклассных, кружков, секций и последним уроком 

устраивается перерыв продолжительностью не менее 40 минут. 

 

     Окончание учебного года в 1 классах 27 мая 2021 года, во 2-3, 5- 8,– 27 мая 2021 года, в   4,10- 28 

мая, в 9 и 11 классах – 25 мая 2021 года. 

     Сроки проведения промежуточной аттестации: с 26 апреля по 26 мая 2021 года. 

 

 

Для обучающихся 1-х классов: 

 Учебная  деятельность Каникулы 

1 четверть с 01.09.2020 по 30.09.2020 
(включительно) 

44 учебных дня с 31.10.2020  по 08.11.2020 
(включительно) 

9 дней, включая 

выходные и праздничные 

2 четверть с 09.11.2020 по 29.12.2020 

(включительно) 
37 учебных дней с 30.12.2020  по 10.01.2021 

(включительно) 
12 дней, включая 

выходные и праздничные 

3 четверть с 11.01.2021 по 5.02.2021 
(включительно) 

20 учебных дней с 6.02.2021 по 14.02.2021 
(включительно) 

9 дней, включая 

выходные и праздничные 

с 15.02.2021 по 18.03.2021 
(включительно) 

22 учебных дней с 19.03.2021 по 28.03.2020 
(включительно) 

10 дней, включая 

выходные 

4 четверть с 29.03.2021 по 27.05.2021 
(включительно) 

42 учебных дня с 28.05.2021 по 31.08.2020 
(включительно) 

 

ИТОГО  33 недели (165 

учебных дней) 
 40  календарных  дня + 

летние каникулы 

Для обучающихся 2-8-х классов: 
 

 Учебная  деятельность Каникулы 

1 четверть с 01.09.2020 по 30.10.2020 
(включительно) 

44 учебных дня с 31.10.2020  по 08.11.2020 
(включительно) 

9 дней, включая 

выходные и праздничные 

2 четверть с 09.11.2020 по 29.12.2020 
(включительно) 

37 учебных дней с 30.12.2020  по 10.01.2021 
(включительно) 

12 дней, включая 

выходные и праздничные 

3 четверть с 11.01.2021 по 18.03.2021 
(включительно) 

47 учебных дней с 19.03.2021  по 28.03.2021 
(включительно) 

10 дней, включая 

выходные 

4 четверть с 29.03.2021 по 27.05.2021 
(включительно) 

42учебных дня с 28.05.2021 по 31.08.2021 
(включительно) 

 

ИТОГО  34 недели (170 
учебных дней) 

 31 календарных дня + 
летние каникулы 
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