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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Определение и назначение адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

начального общего образования учащихся с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Адаптированная образовательная программа начального 

общего образования учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи (далее - ТНР) - это образовательная 

программа, адаптированная для обучения детей с  

ТНР с учетом особенностей их психофизического и 

речевого развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальнадаптацию. 

АОП НОО учащихся с ТНР определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее 

реализации. 

Структура адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования учащихся с тяжелыми нарушениями речи 

АОП НОО учащихся с ТНР содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. Целевой 

раздел определяет общее назначение, цели и планируемые 

результаты реализации АОП НОО, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения учащимися с ТНР АОП 

НОО; систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения АОП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее 

содержание НОО учащихся с ТНР и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 
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- программу формирования универсальных учебных 

действий; 

- программу отдельных учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области и курсов внеурочной 

деятельности; 

- программу духовно-нравственного развития, 

воспитания учащихся с ТНР; 

- программу формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы; 

- программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел включает учебный план 

НОО (реализующий предметные и коррекционно- 

развивающую области, направления внеурочной 

деятельности); систему специальных условий реализации 

АОП НОО учащихся с ТНР. 

1.2.Принципы и подходы к формированию 

адаптированной образовательной программы 

начального общего образования учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи 

В основу формирования АОП НОО учащихся с ТНР 

положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики Российской 

Федерации в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность 

образования); 

• принцип учета типологических и индивидуальных 

образовательных потребностей учащихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательной 

деятельности; 
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• принцип развивающей направленности образовательной 

деятельности, ориентирующий его на развитие личности 

учащегося 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 

учащихся; 

• принцип преемственности, предполагающий при 

проектировании АОП НОО ориентировку на программу 

основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования учащихся с ТНР; 

• принцип целостности содержания образования. 

Содержание образования едино; 

• принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивает возможность овладения учащимися 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 учащегося 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 АОП НОО учащихся с ТНР 

заложены дифференцированный, деятельностный и 

системный подходы. 
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Дифференцированный подход к построению АОП 

НОО учащихся с ТНР учитывает особые образовательные 

потребности учащихся, которые определяются уровнем 

речевого развития, этиопатогенезом, характером 

нарушений формирования речевой функциональной 

системы и проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. АОП НОО создана в 

соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями к: 

➢ структуре образовательной программы; 

➢ условиям реализации образовательной 

программы; 

➢ результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

учащимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития; открывает широкие возможности для 

педагогического творчества, создания вариативных 

образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую 

логопедическую коррекцию, развитие способности 

учащихся самостоятельно решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи в соответствии с их 

возможностями. 

Деятельностный подход основывается на 

теоретических положениях отечественной психологической 

науки, раскрывающих основные закономерности процесса 

обучения и воспитания учащихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития учащихся с нормальным и 

нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на 

признании того, что развитие личности учащихся с ТНР 
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определяется характером организации доступной им 

деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного 

подхода в образовании является обучение как процесс 

организации познавательной и предметно-практической 

деятельности учащихся, обеспечивающей овладение ими 

содержанием образования. 

Системный подход основывается на теоретических 

положениях о языке, представляющем собой 

функциональную систему семиотического или знакового 

характера, которая используется как средство общения. 

Системность предполагает не механическую связь, а 

единство компонентов языка, наличие определенных 

отношений между языковыми единицами одного уровня и 

разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на 

признании того, что язык существует и реализуется через 

речь, в сложном строении которой выделяются различные 

компоненты (фонетический, лексический, грамматический, 

семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах 

развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного 

подхода в образовании учащихся с ТНР является 

включение речи на всех этапах учебной деятельности 

учащихся. Системный подход обеспечивает: 

➢  тесную взаимосвязь в формировании 

перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, 

действиями, умениями и навыками; 

➢ воздействие на все компоненты речи при 

устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных 
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областей, предусмотренных ФГОС НОО и 

коррекционно- развивающей области; 

➢ реализацию интегративной коммуникативно-

речевой цели - формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций 

(познавательной, регулятивной, контрольно- 

оценочной и др.) в соответствии с 

различными ситуациями. 

1.3.Нормативные документы для разработки 

адаптированной образовательной программы 

начального общего образования учащихся с ТНР 

АОП НОО учащегося с ТНР в МОУ Гимназии г. 

Малоярославца  разработана в соответствии с 

действующим законодательством и нормативно-

правовыми актами, регламентирующими 

образовательную деятельность: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее Закон 

об образовании в РФ); 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (утверждены 

постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г.№26); 
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- Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г 

№986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений». 

- Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26 августа 2010 г. № 

761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих» 

- Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 

2020 г. № 458 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования"; 

- Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 

сентября 2019 г. N Р-93 "Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации"; 

- Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г 

№1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 
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- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 

2021 г. № 286 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" 

- Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 11.12.2020 № 712 "О внесении 

изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся"; 

- Федерального закона «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. 

№ 124-ФЗ; 

- Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным 

Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 

1008; 

- Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21.09.2022 № 858 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и 

установления предельного срока использования 

исключенных учебников" 

- Устав Муниципального общеобразовательного 

учреждения Гимназии города Малоярославца; 

- Положение о ППк; 
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- Положение о системе оценок, формах и порядке 

проведения промежуточной аттестации в рамках 

реализации ФГОС НОО учащихся с ОВЗ.  

1.4. Особые образовательные потребности учащихся 

с ТНР 

К особым образовательным потребностям, 

характерным для учащихся 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 

учащегося и степени выраженности его речевого 

недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-

развивающего процесса, реализуемого как через 

содержание предметных и коррекционно-развивающей 

областей и специальных курсов, так и в процессе 

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих 

состояние высших психических функций, анализаторной, 

аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на 

основе обеспечения комплексного подхода при изучении 
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учащихся с речевыми нарушениями и коррекции этих 

нарушений; 

- координация педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия в процессе комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения; 

- получение комплекса медицинских услуг, 

способствующих устранению или минимизации первичного 

дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной 

программы при изучении содержания учебных предметов 

по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации 

коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения 

путем расширения/сокращения содержания отдельных 

предметных областей и использования соответствующих 

методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в 

образовательном пространстве учащихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности 

образования и сформированности социальной компетенции 

учащихся, 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. 

В МОУ Гимназии г. Малоярославцапо АОП НОО с 

ТНР обучается 3 учащихся в 3 классе совместно с другими 

учащимися (инклюзия). 

2. Целевой раздел АОП НОО учащегося с ТНР 

 2.1. Пояснительная записка  

Цель реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования. 

Адаптированная образовательная программа 

начального общего образования учащихся с ТНР 

направлена на формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), овладение учебной 

деятельностью в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 

Общая характеристика адаптированной основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

АОП НОО предполагает, что учащийся с ТНР 

получает образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения 
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образованию сверстников с нормальным речевым 

развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. 

Срок освоения АОП НОО составляет 4 года. 

АОП НОО предназначена для учащегося с 

дисграфией, дислексией, дизартрия, специфическими 

расстройствами развития речи и языка. АОП НОО 

направлена на удовлетворение особых образовательных 

потребностей учащегося с ТНР коррекционных 

мероприятий и требований к результатам освоения 

учащимся программы коррекционной работы. Условиями 

реализации АОП НОО учащегося с ТНР являются 

логопедическое сопровождение учащегося, согласованная 

работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с 

учетом особых образовательных потребностей ребёнка. 

Психолого-педагогическая характеристика 

учащегося с ТНР 

У учащегося 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 
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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. Такие учащиеся хуже чем их сверстники 

запоминают речевой материал, с большим количеством 

ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой 

деятельностью. 

Учащийся с не резко выраженным общим 

недоразвитием речи характеризуется остаточными 

явлениями недоразвития лексико-грамматических и 

фонетико-фонематических компонентов языковой системы. 

У учащегося 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 учащегося обнаруживаются отдельные нарушения 

смысловой стороны речи. Несмотря на разнообразный 

предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие названия некоторых животных, растений, 

профессий людей, частей тела. Учащийся склонен 
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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 учащимся системных 

связей и отношений, существующих внутри лексических 

групп. Учащийся плохо справляется 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 учащегося представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что 

выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 
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Лексико-грамматические средства языка у учащегося 

сформированы неодинаково. С одной стороны, может 

отмечаться незначительное количество ошибок, которые 

носят непостоянный характер и сочетаются с 

возможностью осуществления верного выбора при 

сравнении правильного и неправильного ответов, с другой - 

устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной 

речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие 

связной речи, характеризующееся нарушениями 

логической последовательности, застреванием на 

второстепенных деталях, пропусками главных событий, 

повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа 

на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных 

картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, 

составлении рассказов на свободную тему с элементами 

творчества используются, в основном, простые 

малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у учащегося 

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. 

2.2. Планируемые результаты освоения учащимся с ТНР 

адаптированной образовательной программы 

начального общего образования 

Планируемые результаты освоения АОП НОО 

учащимся с ТНР (далее — планируемые результаты) 
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являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО учащихся с ОВЗ к результатам 

учащегося, освоившего АОП НОО. Они представляют 

собой систему обобщённыхличностно-ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. К числу 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы отнесены: 

- личностные результаты — готовность и 

способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты — освоенные 

учащимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

- предметные результаты — освоенный учащимися в 

ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины 

мира. 
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Личностные результаты освоения адаптированной 

образовательной программы начального общего 

образования отражают: 

1) формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли учащегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности 

за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей 

и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально - нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 
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создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном 



21 

 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 
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13) готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной 

среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

В результате изучения всех без исключения предметов 

при получении начального общего образования у 

выпускника будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия у 

учащихся будут сформированы: 

 

- внутренняя позиция учащегося на уровне 

положительного отношения к лицею, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 
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задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной 

деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения; понимание 

чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие 

ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства 

на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 
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Учащийся получит возможность для формирования: 

1)_внутренней позиции учащегося на уровне 

положительного отношения к лицею, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

2)выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации учения; 

3)устойчивого учебно-познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; 

4)адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности; 

5)положительной адекватной дифференцированной 

самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

6)компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

7)морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе 

учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

8)установки на здоровый образ жизни и реализации её в 

реальном поведении и поступках; 

9)осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой 

жизни; 

10)эмпатии как осознанного понимания чувств других 

людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия 
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Регулятивные  универсальные учебные  действия 

.учащихся научатся: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании 

и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; 
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- преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные 

действия. 

Учащийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая 

электронные, 

цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные), для решения задач; 
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- проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных 

и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из 

частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию 

по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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- осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из 

частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

Учащийся научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в 

том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 
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совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве 

позиции других людей, отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 
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- с учётом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные 

результаты) 

В результате обучения учащийся с ТНР приобретёт 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 

инструкций. Выпускник научится осознанно читать тексты 

с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускник 

овладеет элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, 

приобретёт опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

У учащегося с ТНР будут развиты такие читательские 

действия, как поиск информации, выделение нужной для 

решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация 

и преобразование. Учащийся сможет использовать 
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полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно- следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускник получит возможность научиться 

самостоятельно организовывать поиск информации. Он 

приобретёт первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией 

из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанного Учащийся научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять 

план текста; 

- вычленять содержащиеся в

 тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

- понимать информацию, представленную в 

неявном виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 
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- использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный 

вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту 

словарях и справочниках. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать формальные

 элементы текста

 (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

- работать с несколькими источниками 

информации; 

Учащийся научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

- формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в 

разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, отвечая на поставленный 

вопрос. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с 

учётом цели их дальнейшего использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации 

к тексту, отзывы о прочитанном. 
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Работа с текстом: оценка информации 

Учащийся научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности 

и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при 

обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной 

точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять достоверную (противоречивую) 

информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности учащегося 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения 

предметов начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Учащийся приобретёт 

опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью 
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телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете. 

Учащийся познакомится с различными средствами 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

освоит общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознает возможности различных средств 

ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Он приобретёт первичные навыки обработки и поиска 

информации при помощи средств ИКТ: научится вводить 

различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, 

сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускник с ТНР научится оценивать потребность в 

дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Он научится планировать, проектировать и 

моделировать процессы в простых учебных и практических 

ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов 

ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

  

- описывать по определенному алгоритму 

объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 

используя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественно-

научных наблюдениях и экспериментах, используя 
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цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

- редактировать тексты, последовательности 

изображений, слайды в соответствии с коммуникативной 

или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями 

стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

- искать информацию в соответствующих 

возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Учащийся получит возможность научиться 

грамотно формулировать запросы при поиске в сети 

Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать 

и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника 

информации. Создание, представление и передача 

сообщений Учащийся научится: 

- создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

- создавать простые сообщения в виде 

аудио- и видеофрагментов или последовательности 
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слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию 

перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации; 

- создавать простые схемы, диаграммы, 

планы и пр.; 

- создавать простые изображения, 

пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

- размещать сообщение в 

информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

- пользоваться основными средствами 

телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения с 

использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в 

том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

- создавать движущиеся модели и управлять 

ими в компьютерно управляемых средах (создание 

простейших роботов); 

- определять последовательность выполнения 

действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько
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 действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием 

конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

- планировать несложные исследования 

объектов и процессов внешнего мира. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и 

процессы реального мира, своей собственной деятельности 

и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

- моделировать объекты и процессы реального 

мира. Предметные результаты освоения АОП НОО: 

 

• различать основные языковые средства: 

слова, словосочетания, предложения, текста; 

• различать и называть: 

а) значимые части слова (корень, приставка, 

суффикс, окончание); 

б) части речи, включая личные местоимения; 

в) основные типы предложений по цели 

высказывания и по эмоциональной окрашенности: 

вопросительные, повествовательные, 

восклицательные; 

• применять при письме правила 

орфографические (правописание падежных 

окончаний имён существительных, имён 

прилагательных, местоимений, личных окончаний 

глаголов, употребление мягкого знака после 

шипящих в глаголах), пунктуационные 

(употребление знаков препинания в конце 

предложения, запятой в предложениях с 



38 

 

однородными второстепенными членами 

предложения); 

• практически использовать знания алфавита 

при работе со словарём; 

• выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

• определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря; 

• различать родственные (однокоренные) слова 

и формы слова; 

• определять грамматические признаки имён 

существительных, имён прилагательных, глаголов; 

• находить в тексте личные местоимения, 

предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

• различать произношение и написание слов, 

находить способ проверки написания слова и 

выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

• грамотно и каллиграфически правильно 

списывать и писать под диктовку тексты (в 70-90 

слов, 75-80 слов), включающие изученные 

орфограммы и пунктограммы; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

• ориентироваться в заголовке, оглавлении, 

ключевых словах с целью извлечения информации 

(уметь читать); 

• осознанно передавать содержание 

прочитанного текста, строить высказывание в устной 

и письменной формах; 
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• выражать собственное мнение, 

аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• производить элементарные языковые анализы 

слов (звукобуквенный, по составу, как часть речи) в 

целях решения орфографических задач, 

синтаксический анализ предложений для выбора 

знаков препинания; 

• соблюдать нормы русского литературного 

языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

• проверять правильность постановки ударения 

или произношения слова по словарю учебника 

(самостоятельно) или обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.); 

• подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте и более точного и успешного 

решения коммуникативной задачи; 

• подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в 

прямом и переносном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность и точность 

использования слов в тексте; 

• определять назначение второстепенных 

членов предложения: обозначать признак предмета, 

место, причину, время, образ действия и пр.; 

• осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; 
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• при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах; 

• составлять устный рассказ на определённую 

тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

• корректировать тексты с нарушениями логики 

изложения, речевыми недочётами; 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия 

при интерактивном общении (sms сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие способы 

связи); 

• использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, 

чувствами в устной и письменной речи (уметь 

слушать, читать и создавать небольшие 

тексты/высказывания) в учебных и бытовых 

ситуациях. 

Литературное чтение К концу 4 класса Предметные 

результаты 

Речевая и читательская деятельность Учащийся 

научится: 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, 

позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного ; 

• читать произведения разных жанров с 

соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, использованием 

логических ударений и темпа речи, выражая таким 

образом понимание прочитанного; 



41 

 

• прогнозировать содержание произведения по его 

заглавию, иллюстрациям; 

• находить ключевые слова, определять основную 

мысль прочитанного, выражать её своими словами; 

• различать последовательность событий и 

последовательность их изложения; 

• выделять смысловые части текста, составлять 

простой и сложный планы изложения текста с помощью 

учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и 

отдельным его 

частям; 

• пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, 

с включением описаний, с заменой диалога 

повествованием, с включением рассуждений; 

• обращаться к титульным данным, аннотациям, 

предисловию и послесловию; ориентироваться в мире 

книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг 

в детской библиотеке; 

• составлять краткие аннотации к 

рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических 

журналах; 

• соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

• ориентироваться в научно-популярном и учебном 

тексте, использовать полученную информацию. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• составлять личное мнение о литературном 

произведении, выражать его на доступном уровне в 

устной и письменной речи; 

• высказывать своё суждение об эстетической и 

нравственной ценности художественного текста; 
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• высказывать своё отношение к героям и к 

авторской позиции в письменной и устной форме; 

• создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в 

письменной форме. 

Творческая деятельность 

Учащийся научится: 

• читать по ролям художественное произведение; 

• создавать текст на основе плана; 

• придумывать рассказы по результатам 

наблюдений с включением описаний, рассуждений, 

анализом причин происшедшего; 

• писать (на доступном уровне) сочинение на 

заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 

кинофильме, телевизионной передаче; 

• участвовать в драматизации произведений, читать 

наизусть лирические произведения, отрывки 

прозаических текстов; 

• создавать сочинения по репродукциям картин и 

серии иллюстраций. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• создавать творческий пересказ произведения или 

его фрагмента от имени одного из героев, придумывать 

продолжение истории персонажа и сюжета; 

• создавать иллюстрации к произведениям; 

• создавать в группе сценарии и проекты.  

• Литературоведческая пропедевтика 

Учащийся научится: 

• выделять выразительные средства языка и на 

доступном уровне объяснять их эмоционально- 

смысловые значения; 
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• определять (на доступном уровне) основные 

особенности малых жанров фольклора, народных 

сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, 

повестей, басен; 

• выделять слова автора, действующих лиц, 

описание пейзажа, внешности героев, их поступков, 

бытовые описания; 

• вводить в пересказ элементы описания, 

рассуждения, использовать цитирование; 

• определять отношение автора к персонажам, 

рассказывать, как оно выражено; 

• различать жанры, преимущественно путём 

сравнения (сказка — басня, сказка — былина, сказка — 

рассказ и др.); 

• находить рифмы, примеры звукописи, образные 

слова и выражения, объяснять их смысл. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• делать элементарный анализ литературных 

текстов, используя некоторые понятия (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, автор, герой), 

средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

• создавать прозаический и поэтический текст по 

аналогии, используя средства художественной 

выразительности, включённые в конкретное 

произведение. 

- распознавать и вести этикетный диалог; 

- отличать текст от набора предложений, записанных 

как текст; 

- находить по абзацным отступам смысловые части 

текста; 
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- выбирать подходящий заголовок из предложенных 

вариантов, придумывать заголовки к маленьким текстам; 

- осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять 

их; 

- выделять начальные и завершающие предложения в 

тексте, осознавать их роль как важных составляющих 

текста; 

- сочинять несложные сказочные истории на основе 

начальных предложений, рисунков, опорных слов; 

- сочинять и исполнять считалки, подбирать простые 

рифмы в стихотворном тексте; 

- определять тему, основную мысль несложного 

текста; 

- определять структурно-смысловые части текста 

(начало, основную часть, концовку); 

- подбирать заголовки к готовым и продуцируемым 

текстам (в соответствии с темой, основной мыслью); 

- анализировать и продуцировать невыдуманные 

рассказы, соотносить речевое содержание рассказа с 

задачей рассказчика; 

- разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими 

заданиями учебника; 

- сочинять продолжение диалогов разных персонажей, 

сказочных историй; 

- знать особенности этикетных жанров комплимента, 

поздравления; 

- реализовывать жанры комплимента, поздравления с 

учётом коммуникативной ситуации; 

- продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, 

утешение; 

- вести этикетный диалог, используя сведения об 

этикетных жанрах, изученных в начальной 
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школе; Учащийся получит возможность 

научиться: 

- оценивать степень вежливости (свою и других 

людей) в некоторых ситуациях общения; 

- давать оценку невежливому речевому поведению. 

- знать особенности диалога и монолога; 

- анализировать абзацные отступы, шрифтовые и 

цветовые выделения в учебных текстах; 

- использовать различные выделения в 

продуцируемых письменных текстах; 

- знать основные способы правки 

текста (замена слов, 

словосочетаний, предложений; 

исключение ненужного, вставка); 

- пользоваться основными способами правки текста. 

- анализировать типичную структуру рассказа; 

- рассказывать (устно и письменно) о памятных 

событиях жизни; 

- знать особенности газетных жанров: хроники, 

информационной заметки; 

- продуцировать простые 

информационные жанры (типа что-где-

когда и как произошло) в соответствии 

с задачами коммуникации; 

- объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

- реализовывать подписи под фотографиями 

семьи, класса с учётом коммуникативной 

ситуации. Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

4 класс Предметные 

Учащийся научится: 
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• воспринимать на слух художественное 

произведение, определять произведенное им 

впечатление; 

• читать вслух осмысленно, передавая нужную 

интонацию; 

• ценному отношению к родному языку как 

хранителю культуры, пониманию того, что язык 

представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения; 

• владению учебными действиями с языковыми 

единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач; 

• позитивному отношению к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры 

и гражданской позиции человека; 

• владению первоначальными представлениями о 

нормах русского родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться 

в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Учащийся получит возможность научиться: 
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- осмысливать эстетические и нравственные 

ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о 

прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со 

ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным 

опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

- составлять по аналогии устные рассказы 

(повествование, рассуждение, описание). 

Иностранный язык (английский) К концу 4 

класса Предметные результаты 

Учащийся научится: 

- находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, 

буквы, слово; 

- вести элементарный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос- 

ответ), и диалог-побуждение к действию; 

- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, своей 

семье, друге; описывать предмет, картинку; кратко 

охарактеризовать персонаж; 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников; 

основное содержание небольших доступных текстов в 

аудиозаписи, построенных на изученном языковом 

материале; 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, соблюдая правила чтения 

и нужную интонацию; 
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- читать про себя и понимать основное содержание 

текстов, включающих как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию; 

- владеть техникой письма; 

- писать с опорой на образец поздравление с праздником и 

короткое личное письмо; 

- пользоваться справочным материалом, представленным 

в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки 

иностранного языка; соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах; 

- соблюдать особенности интонации основных типов 

предложений; 

- применять основные правила чтения и орфографии; 

- распознавать и употреблять в речи лексические единицы 

(слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые 

клише) и грамматические явления; 

- ориентироваться в названиях стран изучаемого языка, 

некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжетах некоторых популярных сказок, 

написанных на изучаемом языке, небольших произведениях 

детского фольклора (стихов, песен); 

- овладеть нормами речевого и неречевого поведения, 

принятыми в стране изучаемого языка; 

- сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, 

словосочетаний, простых предложений; 
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- действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах 

тематики начальной школы; 

- совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на 

умения, приобретенные на уроках родного языка 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

- понимать культурные ценности другого народа через 

произведения детского фольклора, непосредственное 

участие в туристических поездках; 

- владеть элементарными средствами выражения чувств и 

эмоций на иностранном языке. 

Учащийся научится: 

• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 

000; 

• представлять многозначное число в виде суммы 

разрядных слагаемых; 

• правильно и уместно использовать в речи названия 

изученных единиц длины (метр, сантиметр, миллиметр, 

километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный 

метр, квадратный километр), вместимости (литр), массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами 

длины, площади, массы, времени; 

• сравнивать и упорядочивать изученные величины по их 

числовым значениям на основе знания метрических 

соотношений между ними; выражать величины в разных 

единицах измерения; 

• выполнять арифметические действия с величинами; 

• правильно употреблять в речи названия числовых 

выражений (сумма, разность, произведение, частное); 
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названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность), 

умножения (множители, произведение) и деления (делимое, 

делитель, частное); 

• находить неизвестные компоненты арифметических 

действий; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 

3-4 действия на основе знания правил порядка выполнения 

действий; 

• выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

• выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 

• устно выполнять простые арифметические действия с 

многозначными числами; 

• письменно выполнять сложение и вычитание 

многозначных чисел; умножение и деление многозначных 

чисел на однозначные и двузначные числа; 

• проверять результаты арифметических действий разными 

способами; 

• использовать изученные свойства арифметических 

действий при вычислении значений выражений; 

• осуществлять анализ числового выражения, условия 

текстовой задачи и устанавливать зависимости между 

компонентами числового выражения, данными текстовой 

задачи; 

• понимать зависимости между: скоростью, временем 

движением и длиной пройденного пути; стоимостью 

единицы товара, количеством купленных единиц товара и 

общей стоимостью покупки; производительностью, 

временем работы и общим объёмом выполненной работы; 

затратами на изготовление изделия, количеством изделий и 

расходом материалов; 
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• решать текстовые задачи в 2-3 действия: на 

увеличение/уменьшение количества; нахождение суммы, 

остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; 

нахождение произведения, деления на части и по 

содержанию, нахождение множителя, делимого, делителя; 

на стоимость; движение одного объекта; разностное и 

кратное сравнение; 

• задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа 

по доле; на встречное движение и движение в 

противоположных направлениях: на производительность; 

на расход материалов; 

• распознавать изображения геометрических фигур и 

называть их (точка, отрезок, ломаная, прямая, треугольник, 

четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, 

куб, шар); 

• различать плоские и пространственные геометрические 

фигуры; 

• изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

• строить прямоугольник с заданными параметрами с 

помощью угольника; 

• решать геометрические задачи на 

определение площади и периметра 

прямоугольника. Учащийся получит 

возможность научиться: 

• выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 

• вычислять значения числовых выражений рациональными 

способами, используя свойства арифметических действий; 

• прогнозировать результаты вычислений; оценивать 

результаты арифметических действий разными способами; 

• решать текстовые задачи в 3-4 действия: на 

увеличение/уменьшение количества; нахождение суммы, 

остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; 
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произведения, деления на части и по содержанию; 

нахождение множителя, делимого, делителя; задачи на 

стоимость; 

движение одного объекта; задачи в 1-2 действия на 

движение в одном направлении; 

• видеть прямопропорциональную зависимость между 

величинами и использовать её при решении текстовых 

задач; 

 

• проводить самостоятельно наблюдения в природе и 

элементарные опыты, используя простейшие приборы; 

фиксировать результаты; 

• давать характеристику погоды (облачность, осадки, 

температура воздуха, направление ветра) по результатам 

наблюдений за неделю и за месяц; 

• различать план местности и географическую карту; 

• читать план с помощью условных знаков; 

• различать формы поверхности суши (равнины, горы, 

холмы, овраги), объяснять, как Солнце, вода и ветер 

изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность 

суши в результате деятельности человека; 

• показывать на карте и глобусе материки и океаны, 

горы, равнины, моря, крупные реки, границы России, 

некоторые города России; 

• приводить примеры полезных ископаемых и 

доказывать необходимость их бережного использования; 

• объяснять, что такое природное сообщество, 

приводить примеры признаков приспособленности 

организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых 

взаимосвязей между обитателями природных сообществ, 

использования природных сообществ и мероприятий по их 

охране; 
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• характеризовать особенности природы своего края: 

формы поверхности, важнейшие полезные ископаемые, 

водоёмы, почву, природные и искусственные сообщества; 

рассказывать об использовании природы своего края и её 

охране; 

• устанавливать связи между объектами и явлениями 

природы (в неживой природе, между неживой и живой 

природой, в живой природе, между природой и человеком); 

• рассказывать о форме Земли, её движении вокруг 

оси и Солнца, об изображении Земли на карте полушарий; 

• объяснять, что такое природные зоны, 

характеризовать особенности природы и хозяйственной 

деятельности человека в основных природных зонах 

России, особенности природоохранных мероприятий в 

каждой природной зоне; 

• рассказывать о грозных явлениях природы, 

объяснять зависимость погоды от ветра; 

• предсказывать погоду по местным признакам; 

• характеризовать основные виды почв; 

• характеризовать распределение воды и суши на 

Земле; 

• объяснять, что такое экосистема, круговорот 

веществ в природе, экологическая пирамида, защитная 

окраска животных; 

• приводить примеры приспособленности растений 

природных сообществ к совместной жизни; 

• объяснять причины смены времён года; 

• применять масштаб при чтении плана и карты; 

• отмечать на контурной карте горы, моря, реки, 

города и другие географические объекты; 

• объяснять некоторые взаимосвязи в природе, 

между природой и человеком; 
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• давать оценку влиянию деятельности человека на 

природу; 

• делать элементарные прогнозы возможных 

последствий воздействия человека на природу; 

• участвовать в мероприятиях по охране природы. 

Человек и общество 

Учащийся научится: 

• различать государственную символику 

Российской Федерации (герб, флаг, гимн); показывать 

на карте границы Российской Федерации; 

• различать права и обязанности гражданина, 

ребёнка; 

• описывать достопримечательности столицы и 

родного края; показывать их на карте; 

• описывать основные этапы развития государства 

(Древняя Русь, Московское царство, Российская 

империя, Российское государство); 

• называть ключевые даты и описывать события 

каждого этапа истории (IX в. — образование 

государства у восточных славян; 988 г. — крещение 

Руси; 1380 г. — Куликовская битва; 1613 г. — изгнание 

иностранных захватчиков из Москвы, начало новой 

династии Романовых; 1703 г. — основание Санкт-

Петербурга; XVIII в. 

— создание русской армии и флота, новая система 

летоисчисления; 1755 г. — открытие Московского 

университета; 1812 г. — изгнание Наполеона из 

Москвы; 1861 г. — отмена крепостного права; февраль 

1917 г. 

— падение династии Романовых; октябрь 1917 г. — 

революция; 1922 г. — образование СССР; 1941-1945 гг. 
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— Великая Отечественная война; апрель 1961 г. — 

полёт в космос Гагарина; 1991 г. — распад СССР и 

провозглашение Российской Федерации суверенным 

государством); 

• соотносить исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; соотносить дату 

исторического события с «лентой времени»; 

• находить на карте места важнейших исторических 

событий российской истории; 

• рассказывать о ключевых событиях истории 

государства; 

• рассказывать об основных событиях истории 

своего края. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• описывать государственное устройство 

Российской Федерации, основной положения 

Конституции; 

• сопоставлять имена исторических личностей с 

основными этапами развития государства (князь 

Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван 

III, Иван IV, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, царь 

Алексей Михайлович, император Пётр I, Екатерина II, 

А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, М.В. Ломоносов, М.И. 

Кутузов, Александр II, Николай II, В.И. Ленин, И.В. 

Сталин, маршал Г.К. Жуков, действующий президент 

РФ); 

• характеризовать основные научные и культурные 

достижения своей страны; 

• описывать культурные достопримечательности 

своего края. 
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Учащийся научится: 

• различать основные жанры (портрет, пейзаж, 

натюрморт, исторический, батальный, бытовой, 

анималистический) произведений 

изобразительного искусства и его виды: графика 

(книжная графика, каллиграфия, компьютерная 

графика), живопись, скульптура; 

• называть ведущие художественные музеи России и 

мира; различать и называть цвета цветового круга 

(12 цветов), основные и составные цвета, тёплые и 

холодные цвета; применять эти цвета в творческой 

работе; 

• применять основные средства художественной 

выразительности в рисунке, живописи и лепке (с 

натуры, по памяти и воображению); в 

декоративных и конструктивных работах; 

иллюстрациях к произведениям литературы и 

музыки; 

• правильно и выразительно использовать в работе 

разнообразные графические материалы (различные 

способы штриховки графитными и цветными 

карандашами, фломастерами, пером и тушью, 

пастельными мелками, углем, сангиной и др.) и 

живописные приёмы (по-сырому, лессировка, 

раздельный мазок, от 

пятна и др.), а также способы применения 

смешанной техники работы разнообразными 

художественными материалами (акварель с 

белилами, акварель и штриховка тушью, 

гратография и др.); 
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• выполнять наброски, эскизы, учебные и творческие 

работы с натуры, по памяти и воображению в 

разных художественных техниках; 

• изображать с натуры и по памяти отдельные 

предметы, группы предметов, человека, фрагменты 

природы, интерьера, архитектурных сооружений; 

• передавать объёмное изображение формы предмета с 

помощью светотени; 

• использовать пропорциональные соотношения при 

изображении лица и фигуры человека; 

• изображать глубину пространства на плоскости с 

помощью элементов линейной и воздушной 

перспективы; 

• передавать в композиции сюжет и смысловую связь 

между объектами, выстраивать последовательность 

событий, выделять композиционный центр; 

• определять (узнавать), группировать произведения 

традиционных народных художественных 

промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, 

Хохлома, Гжель, Пол-хов-Майдан, Мезень, 

Каргополь, Жостово, Богородское, Скопин, 

Вологда, Палех, Федоскино, Павловский Посад и 

др.); 

• изготавливать изделия в традициях художественных 

промыслов; 

• выполнять несложные модели дизайнерских 

объектов и доступные архитектурные макеты; 

• выражать в творческой деятельности своё 

отношение к изображаемому через создание 

художественного образа. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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• сравнивать различные виды изобразительного 

искусства (графики, живописи, декоративно- 

прикладного искусства) с целью выявления 

средств художественной выразительности 

произведений; 

• узнавать и называть отдельные произведения 

выдающихся отечественных и зарубежных 

художников; 

• использовать выразительные возможности 

выступающих и отступающих цветов; 

подбирать гармоничные цветовые сочетания из 

2, 3 и 4 цветов по цветовому кругу, 

выразительно использовать их в творческой 

работе; 

• использовать язык графики, живописи, 

скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного 

искусства в собственной художественно-

творческой деятельности; 

• передавать с помощью ритма движение и 

эмоциональное состояние в композиции; 

• моделировать образы животных, человека и 

предметов на плоскости и в объёме; 

• выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 

• различать и называть центры традиционных 

народных художественных промыслов России, 

художественные особенности создания формы в 

зависимости от традиционной технологии 

народного промысла, взаимосвязь народного 

орнамента и формы изделия, выразительные 

возможности цветового решения в разных 

школах народного мастерства, зависимость 

колористического решения художественной 
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вещи от традиционной технологии её 

изготовления; 

• использовать стилизацию форм для создания 

орнамента; 

• создавать средствами компьютерной графики 

выразительные образы природы, человека, 

животного (в программе Paint). 

• оценивать произведения искусства (выражать 

собственное мнение) при рассмотрении 

репродукций, слайдов, посещении 

декоративных и дизайнерских выставок, музеев 

изобразительного искусства, народного 

творчества и др. 

Музыка 

К концу 4 класса Предметные результаты 

Учащийся научится: 

• воспринимать музыку различных жанров; 

• узнавать изученные музыкальные произведения и 

называть имена их авторов; 

• находить и передавать информацию: 

- о музыкальном наследии знаменитых 

западноевропейских композиторов, вундеркиндов - 

виртуозов И.С. Баха, В.А. Моцарта и других, об 

особенностях их семейного воспитания и других 

условиях достижения творческих успехов; 

- о старинных формах музыкальной жизни и 

музыкальных увеселениях в рыцарских замках, 

царских дворцах, усадьбах, на городских площадях во 

время праздников и карнавалов, о трубадурах, 

скоморохах и других бродячих музыкантах в 

западноевропейских странах и на Руси; 
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- о старинной танцевальной музыке, об особенностях её 

музыкально - выразительных средств, о происхождении 

танцевальных движений бальных танцев — вальса, 

полонеза, гавота, мазурки и польки; 

- о старинных воинских гимнах и маршах, их музыкально 

- выразительных средствах и художественно - образном 

содержании; 

- об обиходных церковных песнопениях, партесе, духовных 

стихах и колокольных звонах; 

- о творчестве русских и советских композиторов (М. 

Глинки, Н. Римского - Корсакова, М. Балакирева, И. 

Стравинского, Д. Шостаковича, И. Дунаевского, Г. 

Свиридова, Д. Кабалевского, А. Пахмутовой, В. 

Шаинского и др.), создавших музыкальные исторические 

образы нашей Родины (от Древней Руси до современной 

России), отразивших в своих произведениях образы и 

сюжеты древнерусских мифов, народных преданий, сказок 

и былин; 

- о фольклоре, фольклористах, фольклорных коллективах и 

экспедициях и их роли в сохранении музыкального 

наследия народов России; об отражении в народной 

музыке основных этапов жизни человека, о наиболее 

характерных народных колыбельных, свадебных и других 

песнях, музыкальных инструментах и танцах народов 

России; 

- об авторской песне; 

• определять основные музыкальные понятия («канон», 

«полифония» и др.) на доступном уровне; 

• воспроизводить слова и мелодии нескольких народных 

колыбельных песен, песен зарубежных композиторов 

- классиков, а также песен советских и современных 

российских композиторов, авторских песен; 
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• исполнять музыкальные произведения разных 

форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально- пластическое движение, 

инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

• сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, соотносить музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества 

разных стран мира. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в том 

числе родного края, в многообразных традиционных 

формах народной музыкальной культуры (народных 

календарных праздниках, семейно-бытовых традициях и 

обрядах, старинных народных музыкальных играх и 

игрушках); 

• различать танцевальную музыку по особенностям её 

музыкально-выразительных средств, рассказывать о её 

происхождении и показывать танцевальные движения 

бальных танцев — вальса, полонеза, гавота, мазурки и 

польки; 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; 

• характеризовать черты музыкальной речи разных 

композиторов; 

• передавать настроение музыки и его изменение: в пении, 

музыкально-пластическом движении, игре на музыкальных 

инструментах, в, музыкально-поэтических и музыкально-

пластических импровизациях; 

• использовать и воплощать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических 
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композиций, при разучивании и исполнении вокально-

хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах; воплощать художественно-

образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.); 

• раскрывать роль музыки в жизни человека, применять 

приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни (при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности); 

• использовать доступные методы арт-терапии для 

психологической саморегуляции в повседневной жизни; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

• представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.); 

• собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека); 

• основам саморазвития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, учебно-творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности. Технология 

Учащийся научится: 

• осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам на основе полученных 

представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в 

жизни и в соответствии с поставленной задачей; 
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• отбирать и выполнять в зависимости от свойств 

освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия; 

• экономно расходовать используемые материалы; 

• соблюдать безопасные приёмы труда, в том числе с 

ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, 

циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла, шило); 

• изготавливать изделия из доступных материалов по 

образцу, рисунку, схеме, чертежу, развёртке; 

• соблюдать последовательность технологических 

операций при изготовлении и сборке изделия; 

• создавать модели несложных объектов из различных 

материалов; 

• осуществлять декоративное оформление и отделку 

изделий; 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, 

их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного 

характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по 

сложности задачи; 

• пришивать пуговицы, выполнять разные виды швов; 

• пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных 

конструкторско технологических задач; 
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• использовать простейшие приёмы работы с 

готовыми электронными ресурсами: активировать, читать 

информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки 

из ресурса компьютера, программы Word и Power 

Point. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на 

правильных геометрических формах, с изображениями их 

развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью 

решения определённой конструкторской задачи или 

передачиопределённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале; 

• работать с различными материалами, зная их 

свойства (пластилином, глиной, солёным тестом, 

природными материалами, бумагой, картоном, 

гофрокартоном, тканью, нитками, проволокой, фольгой, 

бисером); 

• проводить мелкий ремонт одежды; 

• отремонтировать разорвавшуюся книгу; 

• ухаживать за домашними питомцами и растениями; 

• обращаться с бытовыми приборами; 

• пользоваться доступными приёмами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, с доступными способами её получения, 

хранения, переработки; 

• использовать приобретённые навыки для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной 

комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно- декоративных и 

других изделий. 
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Физическая культура 

 Предметные результаты 

Учащийся научится: 

-составлять комплексы упражнений, направленные на 

развитие физических качеств, основываясь на правилах; -

рассказывать о достижениях российских спортсменов на 

Олимпийских играх; -выполнять строевые упражнения, 

различные виды ходьбы и бега; 

-выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув 

ноги», прыжок в высоту с бокового разбега способом 

«перешагивание»; 

-метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную 

цель с 6 м на дальность; 

-выполнять несколько кувырков вперёд, кувырок назад, 

стойку на лопатках, «мост» из положения лёжа на спине; 

-преодолевать препятствие высотой до 100 см; -выполнять 

комплексы ритмической гимнастики, -выполнять вис, 

согнувшись, углом; 

-передвигаться на лыжах попеременным и одновременным 

двушажным ходом, выполнять спуски в основной и низкой 

стойке, подъём «лесенкой», «ёлочкой», торможение 

«плугом», «упором», выполнять повороты переступанием 

на месте и в движении; -играть в подвижные игры; -

выполнять элементы спортивных игр; 

-измерять частоту сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- определять изменения в сердечной и дыхательной 

системах организма, происходящие под влиянием занятий 

физической культурой; 

-называть нетрадиционные виды гимнастики; 

- определять способы регулирования физической нагрузки; 
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- самостоятельно составлять и выполнять комплексы 

упражнений, направленные на развитие определённых 

физических качеств; 

- выполнять комбинации из элементов акробатики; 

- самостоятельно составлять и выполнять комплексы 

ритмической гимнастики; 

- организовывать и играть в подвижные игры во время 

прогулок; 

- играть в спортивные игры по упрощённым правилам. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Предметные результаты 

Учащийся будет иметь представление: 

✓ о значении нравственности в жизни человека и 

общества; 

✓ о понятиях: этика, этикет, Родина, Россия, 

национальность, нравственность(мораль), 

семья, любовь, Отечество, защитник, 

патриотизм, уважение, дружба; 

✓ об исторической роли этики в российской культуре 

Учащийся получит возможность научиться: 

✓ Определять и объяснять своё отношение к 

общественным нормам и ценностям (нравственным, 

гражданским, патриотическим, общечеловеческим) 

✓ Строить толерантные отношения с представителями 

разных мировоззрений и культурных традиций 

✓ Договариваться с людьми, предотвращая или 

преодолевая конфликты в учебных моделях жизненных 

ситуаций. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Личностные результаты освоения АОП НОО. 

Личностные результаты освоения АОП НОО соответствуют 

ФГОС НОО. 
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• формирование целостного социально-

ориентированного взгляда на мир; 

• овладение начальными навыками адаптации 

в динамично развивающемся мире; 

• принятие и освоение социальной роли 

учащегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки; 

• развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

• формирование установки на безопасный и 

здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты освоения АОП 

НОО. 

Метапредметные результаты освоения АОП НОО 

соответствуют ФГОС НОО. Достижение оптимальных 

успехов по следующим показателям: 

• овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, искать 

средства и ее осуществления; 

• формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

• формирование умения понимать причины успеха 

(неуспеха) учебной деятельности и способности 
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конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

• освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера; 

• освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии; 

• использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий 

для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами; 

• умение осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

• овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

установление аналогий и причинно-следственных 

связей, построение рассуждений; 

• умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Содержание коррекционно-развивающей области 

представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами: «Произношение», 

«Логопедическая ритмика», «Развитие речи». 

Коррекционный курс «Произношение». 

Основные задачи реализации курса: развитие 

психофизиологических механизмов, лежащих в основе 
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устной речи: оптимального для речи типа 

физиологического дыхания, речевого дыхания, голоса, 

артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового 

восприятия, функций фонематической системы. Обучение 

нормативному (компенсированному) произношению всех 

звуков русского языка с учетом системной связи между 

фонемами русского языка, их артикуляторной и 

акустической характеристики, характера дефекта 

(параллельно с развитием операций языкового анализа и 

синтеза на уровне предложения и слова). Коррекция 

нарушений звукослоговой структуры слова. Формирование 

просодических компонентов речи (темпа ритма, интонации, 

логического ударения). Профилактика нарушений чтения и 

письма. Коррекционный курс «Логопедическая ритмика» 

Основные задачи реализации курса: Развитие общей, 

тонкой и артикуляторной моторики. Развитие дыхания и 

голоса. Развитие темпа и ритма в движении. Воспитание 

координации речи с темпом и ритмом музыки. Коррекция 

речевых нарушений средствами логопедической ритмики. 

Коррекционный курс «Развитие речи». 

Основные задачи реализации курса: Формирование 

речевой деятельности учащегося с ТНР, профилактика 

речеязыковых расстройств. Развитие устной и письменной 

речи. Формирование и развитие различных видов устной 

речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности, развития деятельности 

(предметно-практического, наглядно-образного, словесно-

логического мышления). Формирование языковых 

обобщений и правильного использования языковых средств 

в процессе общения, учебной деятельности. Формирование, 

развитие и обогащение лексического строя речи, уточнение 
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значений слов, развитие лексической системности, 

формирование семантических полей. Развитие и 

совершенствование грамматического оформления речи 

путем овладения продуктивными и непродуктивными 

словоизменения и словообразования, связью слов в 

предложении, моделями различных синтаксических 

конструкций предложений. Развитие связной речи, 

соответствующей законам логики, грамматики, 

композиции, выполняющей коммуникативную функцию: 

формирование умения планировать собственное связное 

высказывание; анализировать неречевую ситуацию, 

выявлять причинно-следственные, пространственные и 

другие семантические отношения; самостоятельно 

определять и адекватно использовать языковые средства 

оформления связного высказывания в соответствии с 

коммуникативной установкой и задачами коммуникации. 

Овладение разными формами связной речи (диалогическая 

и монологическая), видами (устная и письменная) и типами 

или стилями (сообщение, повествование, описание, 

рассуждение). 

В структуру коррекционно-развивающей области 

наряду с коррекционными курсами включается 

индивидуальная логопедическая работа. 

Результаты освоения 

Преодоление нарушений устной речи, преодоление и 

профилактика нарушений чтения и письма и 

достижение оптимальных (лучших для данного 

учащегося) успехов по следующим показателям: 

• отсутствие дефектов звукопроизношения и умение 

различать правильное и неправильное произнесение 

звуков; 
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• умение правильно воспроизводить различной 

сложности звукослоговую структуру слов, как 

изолированных, так и в условиях контекста; 

• адекватное использование интонационных средств 

выразительной и четкой речи; 

• минимизация фонологического дефицита; 

• практическое владение основными 

закономерностями грамматического и лексического строя 

речи; 

• овладение синтаксическими конструкциями 

различной сложности; 

• 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; 

• понимание роли языка в коммуникации, как 

основного средства человеческого общения. Овладение 

учащимся компетенциями в области жизнеобеспечения. 

- Сформированность адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях. 

- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя. 

- Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно описывая возникшую 

проблему. 
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Овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни. 

- Умение адекватно использовать лексикон, осуществляя 

речевое сопровождение своих действий. 

- Умение адекватно оценивать свои речевые 

возможности и ограничения при участии в общей 

коллективной деятельности. 

- Владение достаточным запасом фраз и определений 

для участия в подготовке и проведение праздников. 

Овладение навыками коммуникации. 

- Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелания, 

опасения, завершить разговор. 

- Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие. 

- Умение получать информацию от собеседника и 

уточнять ее. 

- Умение ориентировать в целях, задачах, средствах и 

условиях коммуникации в соответствии с 

коммуникативной установкой. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог. 

- Умение излагать своё мнение и аргументировать его. 

- Умение использовать коммуникацию, как средство 

достижение цели в различных ситуациях. 

- Прогресс в развитии коммуникативной функции речи. 

Осмысление картины мира и безопасное поведение. 

- Способность прогнозировать последствие своих 

поступков. 

- Наличие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности. 

- Прогресс в развитии познавательной функции речи. 

Социализация. 
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- Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса (с близкими 

людьми в семье, учителями и учениками в Гимназии, 

незнакомыми людьми в транспорте и т.д.) 

- Наличие достаточного запаса фраз для взаимодействия 

в таких ситуациях. 

- Умение передавать свои чувства в процессе 

моделирования социальных отношений. 

- Прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

2.3. Система оценки достижения учащимся с 

тяжёлыми нарушениями речи планируемых 

результатов освоения адаптированной образовательной 

программы начального общего образования 

Система оценки достижения учащимся с ТНР 

планируемых результатов освоения АОП НОО позволяет 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов; в том числе итоговую оценку учащихся с ТНР, 

освоивших АОП НОО. 

Система оценки достижения учащимся с ТНР 

планируемых результатов освоения АОП НОО 

соответствует ФГОС НОО. 

Оценка результатов освоения учащимся с ТНР АОП 

НОО (кроме программы коррекционной работы) 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, Основной образовательной программой МОУ 

Гимназии г.Малоярославца 

Основными функциями системы оценки являются: 

ориентация образовательной деятельности на духовно- 

нравственное развитие и воспитание учащихся, достижение 

планируемых результатов освоения междисциплинарных 
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программ (прежде всего программы формирования 

универсальных учебных действий) и 

2

7 

учебных программ по отдельным предметам, обеспечение 

эффективной «обратной связи», позволяющей 

осуществлять управление качеством образования на 

основании полученной информации об усвоении 

учащимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образования. 

В МОУ Гимназии г. Малоярославца установлена система 

оценок, формы, порядок, периодичность промежуточной 

итоговой аттестации учащихся, закрепленная локальным 

актом: «Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся». 

Задача промежуточной и итоговой аттестации - 

определить уровни обученности и уровни успешности 

учащегося, своевременная корректировка программ, форм, 

методов обучения в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного 

стандарта . 

Оцениваются достижения учащегося с ТНР планируемых 

результатов при завершении каждого уровня образования, 

поскольку у учащегося с ТНР может быть индивидуальный 

темп освоения содержания образования и стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие 

промежутки времени объективно невозможна. 

Учащийся с ТНР имеют право на прохождение текущей 

и промежуточной аттестации освоения АОП НОО в иных 

формах. 
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Специальные условия проведения текущей и 

промежуточной аттестации учащегося с ТНР включают: 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей учащихся с 

ТНР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего 

учителя, наличие привычных для учащихся мнестических 

опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации 

деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей учащихся с ТНР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и 

семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции 

посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к 

заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе 

с четкими смысловыми акцентами; 

-при необходимости адаптирование текста задания с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей учащихся ТНР (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.). -Недопустимыми 

являются негативные реакции со стороны педагога, 
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создание ситуаций, приводящих к эмоциональному 

травмированию ребенка. 

Итоговая оценка достижений планируемых 

результатов начального общего образования.  

По результатам итоговой оценки принимается решение о 

готовности ученика начальной школы к продолжению 

образования на следующем уровне. 

Стандарты устанавливают 3 группы образовательных 

результатов: 

1) личностные; 

2) метапредметные; 

3) предметные. 

Основные результаты начального общего образования: 

а) формирование универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, которые 

обеспечивают возможность обучения в старших классах; 

б) воспитание основ умения учиться - способности к 

самоорганизации; 

в) индивидуальный прогресс в основных сферах 

развития личности - познавательной, эмоциональной, 

волевой и саморегуляционной. 

Перенос акцента с изучения основных наук на развитие 

универсальных учебных действий на материале основ наук. 

Критерием оценки выступает уже не усвоение 

обязательного минимума, а овладение системой учебных 

действий с изученным учебным материалом. 

Внешняя оценка - осуществляют внешние к лицею 

службы. 

Внутренняя - оценка самой Гимназией, учителем, 

учителем-логопедом. Одной из особенностей оценки 

является уровневый подход к представлению планируемых 

результатов: 
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➢ комплексный подход к оценке результатов 

образования; 

➢ использование планируемых результатов в 

качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

➢ оценка динамики образовательных 

достижений учащихся; 

➢ использование персонифицированных 

процедур в целях итогов оценки и аттестаций 

учащихся (неперсонифицирование - состояние и 

тенденции системы образования); 

1) уровневый подход к разработке планируемых 

результатов; 

2) использование накопительной системы оценивания 

(портфолио); 

3) использование не только письменных и устных 

работы, но и проектов, практических работ, творческих 

работ, самоанализа, самооценки, наблюдения и т. д. 

Оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

 Личностные - становление самоопределения 

личности (морально-этические, гражданские). В разделе 

«Оценка планируемых результатов по формированию 

УУД» за счет всех образовательных компонентов: учебных 

предметов, программ дополнительного образования, 

реализуемые семьей - личностные результаты не подлежат 

итоговой оценке. 

 Метапредметные результаты. Объект оценки 

метапредметных результатов - как сформированность ряда 

регулятивных, коммуникативных, познавательных УУД 

(анализ и управление своей умственной деятельностью): 

а) принимать и сохранять учебную цель; 
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б) умение планировать свою деятельность в 

соответствии с поставленной задачей; 

в) умение контролировать и оценивать свои действия; 

г) умение осуществить информационный 

поиск, сбор информации; д) логические 

операционные сравнения, анализ, обобщение. 

Оценка метапредметных результатов проводится в 

ходе различных процедур таких, как выполнение учебных 

проектов, комплексные диагностические работы на 

межпредметной основе, смотра-конкурса «Портфолио 

ученика». 

Оценка предметных результатов. Система 

предметных знаний: 

 

а) опорные знания (базовый уровень) 

б) метапредметные речевые - навыки осознанного 

чтения и навыки работы с информацией. 

в) коммуникативные - для 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Внутренняя оценка - оценка 

обеспечивает обратную связь: 

1) информирует учеников об их продвижении и усвоении 

программы; 

2) учителей об эффективности деятельности 

ученика; 

3) обеспечивает положительную мотивацию учения, 

стимулирует обучение учащихся, ориентирует на успех, 

отмечает даже незначительные продвижения, отмечает 

сильные стороны, позволяет продвижению в собственном 

темпе. 
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Итоговая оценка выпускника начальной школы 

формируется на основе накопления оценки по всем 

учебным предметам как минимум 3 итоговых работ 

(русский язык, математика и комплексная работа). 

1. Выпускник овладел опорной системой 

знаний, если в накопительной системе оценки 

зафиксированы достижения планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы с оценкой 

«удовлетворительно» и правильное выполнение итоговых 

работ не менее 50% базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой, если 

в накопительной системе оценок не менее чем 50% - оценка 

«хорошо» и «отлично», правильно выполнено не менее 65% 

базового уровня и 50% заданий повышенного уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой 

знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне, если в 

накопительной системе оценок не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения 

итоговых работ менее 50% базового уровня. 

Оценка результатов УУД: 

1) качество усвоений предметных знаний умений, 

навыков и соответствие ФГОС; 

2) степень сформированности учебной деятельности 

(коммуникативной, трудовой); 

3) степень развития основных качеств умственной 

деятельности (наблюдать, сравнивать, анализировать, 

обобщать, связно излагать мысли, творчески решать 

задачи); 

4) уровень развития познавательной активности, 

интересов и отношения к учебной деятельности, степень 
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прилежания и старания. Одна - оценивается отметкой за 

результат, остальные - словесными суждениями. Одним из 

основных требований к оценочной деятельности является 

формирование у школьников умения оценивать свои 

результаты, сравнивать с эталонами. Учитель создает 

общественное мнение в классе: каким требованиям 

отвечает работа на «отлично», каково общее впечатление от 

работы, что нужно сделать, чтобы исправить ошибки - это 

помогает развитию оценочной деятельности школьников. 

Система контроля и оценки становится регулятором 

отношений школьника и учебной среды. Ученик становится 

равноправным участником процесса обучения (если ученик 

нашел и сам исправил ошибку, что означает наличие 

навыков самоконтроля - оценка не снижается). 

Во 2-4-х классах в МОУ Гимназии г. Малоярославца 

используется 5-бальная шкала. В основу критериев оценки 

учебной деятельности учащихся положен уровневый 

подход. Словесная оценка раскрывает динамику 

результатов его учебной деятельности, анализирует его 

возможности и прилежание (четкая фиксация успешных 

результатов, раскрытие причин неудач). 

Соотношение продвижения ребенка по этим двум 

направлениям («академические» и «жизненные» 

компетенции) является определяющим для оценки качества 

образования. 

В ФГОС НОО определен «портрет» выпускника уровня 

начального общего образования следующим образом - это 

выпускник: 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

любознательный, активно и заинтересованно познающий 
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мир; владеющий основами умения учиться, способный к 

организации собственной деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать 

за свои поступки перед семьей и обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного 

для себя и окружающих образа жизни. 

С учетом обязательных направлений коррекционной 

работы, образующей структуру индивидуальной программы 

формирования жизненных компетенций и их оценки к 

портрету выпускника с ОВЗ отнесены так же следующие 

компоненты - это выпускник: 

- имеющий адекватные представления о 

собственных возможностях и ограничениях, насущно 

необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками; 

- владеющий социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни; 

- владеющий навыками коммуникации, 

дифференциации и осмысления картины мира и ее 

временно- пространственной организации; 

- освоивший соответственно возрасту систему 

социальных ценностей и социальных ролей. 

Оценка достижения учащимися с ТНР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной 

работы 

Система оценки достижения учащимся с ТНР 

планируемых результатов освоения АОП МОУ Гимназии г. 
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Малоярославца предусматривает оценку достижений 

учащимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы в поддержке освоения 

АОП НОО, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей учащегося, успешность в 

развитии различных видов деятельности. 

Предметом оценки достижения учащегося с ТНР 

планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы является достижение уровня 

речевого развития, оптимального для учащегося при 

реализации вариативных форм логопедического 

воздействия (подгрупповые, индивидуальные 

логопедические занятия) с сохранением базового объема 

знаний и умений в области общеобразовательной 

подготовки. 

Оценка результатов освоения учащимся с ТНР 

программы коррекционной работы, составляющей 

неотъемлемую часть АОП НОО. 

Подходы к осуществлению оценки результатов освоения 

учащимися с ТНР программы коррекционной работы 

определили следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей развития 

и особых образовательных потребностей учащегося с ТНР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей 

изучение изменений психического и социального развития, 

индивидуальных способностей и возможностей учащегося с 

ТНР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария 

оценки достижений в освоении содержания АОП НОО, что 

обеспечивает объективность оценки. 
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Эти принципы, отражая основные закономерности 

целостного процесса образования учащихся с ТНР, самым 

тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов 

освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых 

результатов освоения учащимися с ТНР программы 

коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики учащегося в интегративных показателях, 

отражающих успешность достижения образовательных 

достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения учащимся с ТНР 

программы коррекционной работы осуществляется с 

помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения учащимся 

программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и 

организацию. В целях оценки результатов освоения 

учащимся с ТНР программы коррекционной работы 

используются следующие формы мониторинга: стартовая, 

текущая и итоговой диагностики. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением 

индивидуальных особых образовательных потребностей и 

возможностей учащегося выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о 

степени влияния нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления 

мониторинга в течение всего времени обучения учащегося 
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на начальном уровне образования. При использовании 

данной формы мониторинга в МОУ Гимназии г. 

Малоярославца используется экспресс-диагностика 

интегративных показателей, состояние которых позволяет 

судить об успешности (наличие положительной динамики) 

или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) учащегося с ТНР в освоении 

планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные диагностики выступают в 

качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или 

внесения в нее определенных корректив. 

Цель итоговой диагностики, приводящейся на 

заключительном этапе (окончание учебного года, 

окончание обучения на уровне НОО), выступает оценка 

достижений учащегося с ТНР соответствии с 

планируемыми результатами. 

Для полноты оценки достижений планируемых 

результатов освоения учащимся программы коррекционной 

работы, учитывается мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной 

динамики учащегося по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность 

учащегося, проявляется не только в учебно-познавательной 

деятельности, но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в 

результатах освоения программы коррекционной работы 

учащегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для 
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получения необходимой информации, позволяющей внести 

коррективы в организацию и содержание программы 

коррекционной работы. Результаты освоения учащимся с 

ТНР программы коррекционной работы не выносятся на 

итоговую оценку. 

Система оценки достижения учащимся с ОВЗ 

планируемых результатов освоения АОП предусматривает 

оценку достижения учащимся с ОВЗ планируемых 

результатов освоения программы внеурочной деятельности. 

3. Содержательный раздел 

3.1. Программа формирования универсальных учебных 

действий 

Программа формирования универсальных учебных 

действий на уровне начального общего образования (далее 

— программа формирования универсальных учебных 

действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к 

личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин. 

Развитие универсальных учебных действий 

невозможно вне ситуации изучения предметных знаний. 

Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению учащимися 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в 

рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как 

поле для применения сформированных универсальных 
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учебных действий учащихся для решения ими широкого 

круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных 

действий для начального общего образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего 

образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики 

универсальных учебных действий в младшем школьном 

возрасте; 

- описание возможностей содержания различных 

учебных предметов для формирования универсальных 

учебных действий; 

- описание условий организации образовательной 

деятельности по освоению учащимися содержания учебных 

предметов с целью развития универсальных учебных 

действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли 

кардинальные изменения в представлении о целях 

образования и путях их реализации. От признания знаний, 

умений и навыков как основных итогов образования, 

произошёл переход к пониманию обучения как процесса 

подготовки учащихся к реальной жизни, к тому, чтобы 

занять активную позицию, успешно решать жизненные 

задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 

готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление 

знаний и требования рынка труда. 

Ценностные ориентиры начального общего 

образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный 

в Требованиях к результатам освоения основной 
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образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего 

образования: 

• формирование основ гражданской идентичности 

личности на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий; 

уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития 

общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к 

людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и 

слышать партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом 

позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности 

на основе общечеловеческих принципов нравственности и 

гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и 

образовательной организации, коллектива и общества и 

стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле 

как собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 
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- формирования эстетических чувств и чувства 

прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к 

самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, 

инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества; 

- формирование умения учиться и способности к 

организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и 

ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-

положительного отношения к себе, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам 

и действиям, ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремлённости и 

настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям 

и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, 

безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего 

образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития учащихся на 
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основе формирования общих учебных умений, 

обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития учащихся. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития 

учащихся, реализуется в рамках целостной 

образовательной деятельности в ходе изучения учащимися 

системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности учащихся. 

На уровне начального общего образования при 

организации образовательной деятельности особое 

значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

учащихся логического, наглядно-образного и знаково-

символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие 

дисциплины, как Литературное чтение, Технология, 

Изобразительное искусство, Музыка. 

Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определённые возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Учебный предмет Русский язык обеспечивает 

формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает 
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возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаково-символических действий — замещения 

(например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путём составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Изучение русского и 

родного языка создаёт 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. 

Литературное чтение Требования к результатам 

изучения учебного предмета включают формирование всех 

видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая 

духовная деятельность, которая обеспечивает освоение 

идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного 

опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. 

При получении начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, 



91 

 

отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет Литературное чтение обеспечивают 

формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

• смыслообразования через прослеживание 

судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе 

сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём 

знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе 

эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через 

выявление морального содержания и 

нравственного значения действий 

персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на 

основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления 

их позиций, взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе 

воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 
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• умения произвольно и выразительно строить 

контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в 

том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-

следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением 

существенной и дополнительной информации. 

Родной язык обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём 

составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка 

создаёт 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. 

Литературное чтение на родном языке 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном 

языке» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 
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• смыслообразования через прослеживание 

судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе 

сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём 

знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам 

и достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе 

эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через 

выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на 

основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их 

позиций, взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе 

воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить 

контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-

следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 
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• умения строить план с выделением 

существенной и дополнительной информации. 

Иностранный язык обеспечивает, прежде всего, 

развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру учащегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося 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; уважения интересов 

партнёра; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство учащихся 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 
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текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального 

текста на основе плана). 

Математика. При получении начального общего 

образования этот учебный предмет является основой 

развития у учащихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются 

учебные действия планирования последовательности шагов 

при решении задач; различения способа и результата 

действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления 

информации; сравнения и классификации (например, 

предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения 

задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального 

учебного действия осуществляется в рамках практически 

всех учебных предметов на этом уровне образования. В 

образовательной деятельности учащийся осваивает систему 

социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его 

обучения, так и для социализации. 

Окружающий мир. Этот предмет выполняет 

интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

учащихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания 
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своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных универсальных действий 

изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской 

идентичности: 

➢ формирование умения различать 

государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного 

края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, свой 

регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

➢  формирование основ исторической памяти — 

умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в 

основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости 

за славу и достижения своего народа и России; 

умения фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона; 

➢  формирование основ экологического сознания, 

грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

➢  развитие морально-этического сознания — 

норм и правил взаимоотношений человека с 
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другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий 

изучение предмета способствует принятию учащимися 

правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует 

формированию общепознавательных универсальных 

учебных действий: 

- овладению начальными формами 

исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и 

моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов и создания 

моделей); 

- формированию логических действий 

сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления 

причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и 

культуры родного края. 

Изобразительное искусство. Развивающий потенциал 

этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной 

деятельности создаёт условия для формирования 
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общеучебных действий, замещения и моделирования 

явлений и объектов природного и социокультурного мира в 

продуктивной деятельности учащихся. Такое 

моделирование является основой развития познания 

ребёнком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности 

особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с 

целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой 

и отечественной культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

Музыка. Достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов освоения программы учащимися 

происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

учащихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально- театрализованных представлений. 
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Личностные результаты освоения программы 

отражают: 

- формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского 

общества; 

- формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к 

культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и 

познавательного интереса при решении учебных задач и 

собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к 

бережному отношению к культурным и духовным 

ценностям. 

В результате освоения программы у учащегося будут 

сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к 

обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной 
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культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни 

человека и общества, духовно- нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности учащийся с ТНР ОВЗ 

научится понимать музыку как составную и неотъемлемую 

часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации. 

Учащийся с ТНР ОВЗ научится размышлять о 

музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном 

творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов. 

У учащегося проявится способность вставать на 

позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает 

овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Учащийся научится организовывать 

культурный досуг. 
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Метапредметные результаты освоения программы 

отражают: 

- овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера в учебной, музыкально- 

исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии в процессе освоения музыкальной 

культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств 

представления информации в процессе освоения средств 

музыкальной выразительности, основ музыкальной 

грамоты; 

- использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе и 

анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
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- умение оценивать произведения разных видов 

искусства, овладев логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в 

процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого 

анализа музыкальных произведений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями в процессе освоения учебного 

предмета Музыка; 

- использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 

освоения музыкальных произведений различных жанров и 

форм; 
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- готовность слушать собеседника и вести диалог, 

готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной 

деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (культурных и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами, в 

процессе привлечения интегративных форм освоения 

учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы учащийся 

сможет освоить универсальные учебные действия, 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном 

искусстве в познавательной и практической деятельности. 

Технология. Специфика этого предмета и его 

значимость для формирования универсальных учебных 

действий обусловлены: 

➢ ключевой ролью предметно-преобразовательной 

деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

➢ значением универсальных учебных действий 

моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом 

усвоения в ходе выполнения различных заданий 
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по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование учащиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 

➢ специальной организацией процесса

 планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности 

учащихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего 

школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном 

плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

➢ широким использованием форм группового 

сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

➢ формированием первоначальных элементов 

ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию 

следующих целей: 

➢ формирование картины мира материальной и 

духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности 

человека; 

➢ развитие знаково-символического и 

пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе 

развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и 
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процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

➢ развитие регулятивных действий, включая 

целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для 

решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

➢ формирование внутреннего плана на основе 

поэтапной отработки предметно-преобразующих 

действий; 

➢ развитие планирующей и регулирующей 

функций речи; 

➢ развитие коммуникативной компетентности 

учащихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

➢ развитие эстетических представлений и 

критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

➢ формирование мотивации успеха и достижений 

младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной 

организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

➢ ознакомление учащихся с миром профессий и их 

социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

➢ формирование ИКТ-компетентности учащихся, 

включая ознакомление с правилами жизни 
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людей в мире информации: избирательность в 

потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания 

и другим аспектам. 

Физическая культура. Этот предмет обеспечивает 

формирование личностных универсальных действий: ^ 

основ общекультурной и российской гражданской 

идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном 

спорте; 

➢  освоение моральных норм помощи 

тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

➢ развитие мотивации достижения и 

готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегий  

совладания и умения мобилизовать 

свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; > 

освоение правил здорового и 

безопасного образа жизни. 

Физическая культура как учебный предмет 

способствует: 

■ в области регулятивных действий развитию умений 

планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия; 

■ в области коммуникативных действий развитию 

взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути её достижения; договариваться в 
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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). 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения учащимся универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД учащегося с ТНР в МОУ 

Гимназии г. Малоярославца включает в себя следующие 

принципы и характеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 

• совокупность показателей и индикаторов 

оценивания должна учитывать интересы всех участников 

образовательной деятельности, то есть быть 

информативной для управленцев, педагогов, родителей, 

учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах 

оценивания для всех участников образовательной 

деятельности. 

Оценка деятельности Гимназии по формированию и 

развитию УУД у учащегося может учитывать работу по 

обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения 

и применения УУД учитываются следующие этапы 

освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано 

(школьник может выполнить лишь отдельные операции, 

может только копировать действия учителя, не планирует и 
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не контролирует своих действий, подменяет учебную 

задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в 

сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения для 

установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на 

новые виды задач (при изменении условий задачи не может 

самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий 

(самостоятельное обнаружение учеником несоответствия 

между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве 

с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей 

(самостоятельное построение новых учебных действий на 

основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе 

выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий 

уровневая (определяются уровни владения универсальными 

учебными действиями). 
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3.2. Программы отдельных учебных предметов 

соответствует ООП НОО 

3.3. Программа духовно-нравственного 

развития, воспитания учащихся с ТНР 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации учащихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации учащихся на уровне начального общего 

образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации учащихся на уровне начального общего 

образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

■ формирование способности к духовному 

развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, традиционных 

для народов России, российского общества, 

непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному 

совершенствованию; 
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■ укрепление нравственности, основанной на 

свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей совести; 

■ формирование основ нравственного 

самосознания личности (совести) - 

способности младшего школьника 

формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

■ формирование нравственного смысла учения; 

■ формирование основ морали - осознанной 

учащимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у 

учащегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

■ принятие учащимся нравственных ценностей, 

национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей 

семьи; 

■ формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

■ формирование способности открыто 

выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять 
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критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

■ формирование способности к 

самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к 

принятию ответственности за их результаты; 

■ развитие трудолюбия, способности к 

преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в 

достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

■ формирование основ российской культурной 

и гражданской идентичности (самобытности); 

■ пробуждение веры в Россию, в свой народ, 

чувства личной ответственности за Отечество; 

■ воспитание ценностного отношения к своему 

национальному языку и культуре; 

■ формирование патриотизма и гражданской 

солидарности; 

■ развитие навыков организации и 

осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми 

в решении общих проблем; 

■ развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и 

сопереживания им; 

■ становление гражданских качеств личности 

на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

■ формирование осознанного и уважительного 

отношения к традиционным российским 
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религиям и религиозным организациям, к 

вере и религиозным убеждениям; 

■ формирование основ культуры 

межэтнического и межконфессионального 

общения, уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, истории и образу 

жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

■ формирование отношения к семье как основе 

российского общества; 

■ формирование у учащегося уважительного 

отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

■ формирование представления о 

традиционных семейных ценностях народов 

России, семейных ролях и уважения к ним; 

■ знакомство учащегося с культурно-

историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации 

учащегося с ТНР 

Общие задачи духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащегося на уровне 

начального общего образования классифицированы 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, воспитания и социализации учащегося основано 
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на определенной системе базовых национальных ценностей 

и обеспечивает усвоение их учащимся. 

Организация духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащегося осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему 

краю; служение Отечеству; правовое государство; 

гражданское общество; закон и правопорядок; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный 

выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и 

помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и 

вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская 

(гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и 

творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; 

творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение 

к труду и творчеству, активная жизненная позиция, 

самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, 

интеллектуальная деятельность, интеллектуальное развитие 

личности, знание, общество знаний. 
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5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и 

нравственное, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие 

технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, 

социальное партнерство, межкультурное сотрудничество, 

культурное обогащение личности, духовная и культурная 

консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве, 

культуросозидание, индивидуальные творческие 

способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности 

человека, свобода личности, демократия, электоральная 

культура, безопасность, безопасная среда школы, 

безопасность информационного пространства, безопасное 

поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура 

семейной жизни, этика и психология семейных отношений, 

любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о 

старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, 

культура общения, межличностная и межкультурная 

коммуникация, ответственное отношение к слову как к 

поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 
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Ценности: родная земля; заповедная природа; 

планета Земля; бережное освоение природных ресурсов 

региона, страны, планеты, экологическая культура, забота 

об окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

3.4. Программа формирования у учащегося экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни — комплексная 

программа формирования у учащихся с ТНР знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры 

разработана на основе системно- деятельностного и 

культурно-исторического подходов, с учётом этнических, 

социально-экономических, природно-территориальных и 

иных особенностей региона, запросов семей. 

Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни вносит вклад в 

достижение требований к личностным результатам 

освоения АОП НОО учащихся с ТНР: формирование 

представлений о мире в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

овладение начальными навыками адаптации в окружающем 

мире; формирование установки на безопасный, здоровый 
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образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных 

ценностей российского общества, таких, как 

гражданственность, здоровье, природа, экологическая 

культура, безопасность человека и государства. Она 

направлена на развитие мотивации и готовности учащихся 

с ТНР действовать предусмотрительно, придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, 

ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни на уровне 

начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья учащихся: 

- чувствительность к различным воздействиям при 

одновременной инертности реакции на них, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием 

и результатом, между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье 

учащихся; 

- формируемые в младшем школьном возрасте 

правила поведения, привычки; 

- особенности отношения учащихся младшего 

школьного возраста к своему здоровью, что связано с 

отсутствием у учащихся опыта «нездоровья» (за 

исключением учащихся с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы; 



117 

 

- неспособность прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью. 

Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обеспечивает: 

- формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и 

в природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о 

своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к 

собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и 

бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование 

здорового питания; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов 

дня; 

- формирование негативного отношения к 

факторам риска здоровью учащихся; 

- становление умений противостояния 

вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; 

- формирование у учащегося потребности 

безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состояния здоровья, развитие 
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готовности самостоятельно поддерживать 

свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

- формирование умений безопасного поведения 

в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся с ТНР 

реализуется по следующим направлениям: 

1. Формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни средствами урочной деятельности при 

использовании программного материала, формирующего у 

учащихся с ТНР установку на безопасный, здоровый образ 

жизни, предусматривающего обсуждение проблем, 

связанных с безопасностью жизни, укреплением 

собственного физического, нравственного и духовного 

здоровья, активным отдыхом. 

2. Организация физкультурно-оздоровительной 

работы, направленной на обеспечение рациональной 

организации нормального физического развития и 

двигательной подготовленности учащихся с ТНР, 

повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся и 

формирование культуры здоровья . 

3. Формирование экологической культуры в 

процессе усвоения элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, о традициях этического 

отношения к природе, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических 

походов и путешествий по родному краю. 
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4. Просветительская работа с родителями 

(законными представителями) по вопросам охраны и 

укрепления здоровья учащихся направлена на повышение 

уровня их знаний, рекомендации по коррекции различных 

параметров здоровья. 

Наиболее эффективным путём формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни учащегося с ТНР является направляемая и 

организуемая взрослыми практическая работа учащихся с 

учетом их особых образовательных потребностей, 

способствующая: практическому освоению ими знаний 

основ здорового образа жизни; развитию потребности 

взаимодействия с природной средой; пониманию роли в 

жизнедеятельности человека режима дня, двигательной 

активности, правильного питания, выполнения правил 

личной гигиены. 

Воспитание физической культуры, формирование 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Физическое воспитание младших школьников, 

процесс формирования у них здорового образа жизни 

предполагает усиление внимание к формированию 

представлений о культуре здоровья и физической культуры; 

первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу 

здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, 

к спорту. 

Формы и методы формирования у учащегося 

культуры здорового и безопасного образа жизни: 

- начальное самоопределение младших школьников в сфере 

здорового образа жизни; 
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- предоставление школьнику возможностей предъявления 

сверстникам индивидуальных достижений в различных 

видах спортивных состязаний, подвижных играх; 

демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, 

туристических походах; 

- предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

- ознакомление учащегося с ресурсами ведения здорового 

образа жизни, занятий физической культурой, 

использования спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры ближайшего социума; 

— включение школьника в санитарно-

просветительскую деятельность и пропаганда занятий 

физической культурой в процессе детско-родительских и 

семейных соревнований; 

— организация сетевого партнерства учреждений 

здравоохранения, спорта, туризма, общего и 

дополнительного образования. 

Развитие экологической культуры личности, 

ценностного отношения к природе, созидательной 

экологической позиции. Развитие содержания 

экологического воспитания на уровне начального общего 

образования предполагает формирование у учащегося с 

ТНР эмоционально-чувственного, нравственного 

отношения к природе; понимания необходимости 

соблюдения норм экологической этики; представлений о 

экологически целесообразном поведении. 

3.4. Программа коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

ТНР. 

Приложение 3 

3.5. Программа внеурочной деятельности.  
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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся с ТНР через организацию 

внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения АОП 

НОО учащихся с ТНР. 

Сущность и основное назначение внеурочной 

деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, 

склонностей, способностей учащихся с ТНР, 

организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание 

условий для: 

➢ творческой самореализации учащихся с ТНР в 

комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного 

интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; 

➢ позитивного отношения к окружающей 

действительности; 

➢ социального становления учащегося в процессе 

общения и совместной деятельности в детском 

сообществе, активного взаимодействия со 

сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует 

социальной интеграции учащихся путем организации и 

проведения мероприятий, в которых предусмотрена 
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совместная деятельность учащихся разных категорий (с 

ОВЗ и без таковых). Виды совместной внеурочной 

деятельности подобраны с учетом возможностей и 

интересов как учащегося с ТНР, так и обычно 

развивающихся сверстников. 

Основными целями внеурочной деятельности 

являются создание условий для достижения учащегося 

необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации учащегося с 

ТНР, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов, учащихся в свободное 

время. 

Основные задачи: 

➢ коррекция всех компонентов психофизического, 

интеллектуального, личностного, речевого развития 

учащихся с ТНР с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

➢  развитие активности, самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни; ^ развитие 

возможных избирательных способностей и 

интересов учащегося в разных видах деятельности; 

➢  формирование основ нравственного самосознания 

личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя; 

➢  формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

➢  развитие трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей, целеустремлённости и настойчивости в 

достижении результата; 
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➢ расширение представлении  

учащегося о мире и о себе, его 

социального опыта; 

➢  формирование положительного 

отношения к базовым 

общественным ценностям; 

➢ формирование умений, навыков 

социального общения людей; 

➢  расширение круга общения, выход 

учащегося за пределы семьи и 

МОУ Гимназии г.Малоярославца; 

➢ развитие навыков осуществления 

сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, 

родителями,старшими детьми в 

решении общих проблем; 

➢  укрепление доверия к другим 

людям; 

➢  развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и 

сопереживания им. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности 

подчиняется следующим требованиям:  

— целесообразность использования данной формы для 

решения поставленных задач конкретного 

направления; 

— преобладание практико-ориентированных форм, 

обеспечивающих непосредственное активное участие 

обучающегося в практической деятельности, в том 

числе совместной (парной, групповой, коллективной); 
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— учет специфики коммуникативной деятельности, 

которая сопровождает то или иное направление 

внеучебной деятельности; 

— использование форм организации, предполагающих 

использование средств ИКТ. 

Возможными формами организации внеурочной 

деятельности могут быть следующие: учебные курсы и 

факультативы; художественные, музыкальные и спортивные 

студии; соревновательные мероприятия, дискуссионные 

клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; общественно 

полезные практики и др. 

При организации внеурочной деятельности 

непосредственно в Гимназии в этой работе принимают 

участие все педагогические работники Гимназии (учителя 

начальной школы, учителя-предметники, социальные 

педагоги, педагоги-психологи, учитель -  логопед, 

библиотекарь и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным 

образованием детей в части создания условий для развития 

творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность. Объединение усилий внеурочной 

деятельности и дополнительного образования строится на 

использовании единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной 

деятельности выполняет, как правило, основной учитель, 

ведущий класс начальной школы, завуч начальных классов, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Основные направления внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность  
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«Спортивные игры!» 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом 

образе жизни, развитие физической активности и 

двигательных навыков.  

Форма организации: спортивная студия:учебный курс 

физической культуры. 

« ОБЖ» 

Цель:изучение безопасности жизнедеятельности – 

формирование и пропаганда знаний ,направленных на 

снижение смертности и потерь здоровья людей от внешних 

фактров и причин. 

Форма организации:  учебный курс  

2. Проектно-исследовательская деятельность  

« Развитие позновательных способностей» 

Цель: учиться отличать верно выполненное задание от 

неверного, учиться высказывать своё предположение на 

основе работы с текстом,делать предварительный отбор 

знаний 

Форма организации: факультативный курс 

«Математика и конструирование» 

Учебный курс 

3. Коммуникативная деятельность  

«Формирование информационной культуры младшего 

школьника на уроках математики и окружающего мира» 

Цель: совершенствование функциональной математической 

и коммуникативной грамотности, культуры диалогического 

общения и словесного творчества; развитие способности 

работать в команде. 

Форма организации:метапредметныйкружок,творческая 

студия «Создаем математический  журнал», создание 

ежеквартального журнала класса, сбор материала, его 

редактирование, конструирование структуры, формы 
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организации и оформления журнала. 

ив.  

 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

«Хореография» 

Цель: формирование движений, свойственных ритмике; 

развитие культуры движений под музыку; способность к 

импровизации и творчеству. 

«Орлята России» 

Цель:формирование у ребёнка младшего возраста 

социально - ценностных знаний 

Форма организации: объеденение 

5. «Учение с увлечением!» 

«Занимательная граматика» 

Цель: совершенствование читательской грамотности 

младших школьников, поддержка учащихся, 

испытывающих затруднения в достижении планируемых 

результатов, связанных с овладением чтением как 

предметным и метапредметным результатом. 

Форма организации: учебный курс — факультатив; учебная 

лаборатория. 

«Путешествие в слово» 

Цель: совершенствование орфографической грамотности 

младших школьников, поддержка обучающихся, 

испытывающих затруднения в достижении планируемых 

результатов, связанных с правописанием. 

Форма организации: учебный курс — факультатив по 

разделу «Орфография»; учебная лаборатория.  

« Умники и умницы» 

Цель:развитие познавательны способностей учащихся на 

основе системы развивающих занятий 

Форма организации:учебный курс 
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6. Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической 

направленности  

«Разговоры о важном» 

Цель:ознокомление детей с историей 

региона,города,семьи,обучение их добрате и 

справедливости 

Форма организации: час общения 

«Краеведение» 

Цель: Формирован у учащихся целостного представления о 

геокультурномпрстранстве Калужской области ,о 

закономерностях существования и развития природы, 

общества и хозяйства. 

Форма организации: игры-путешествия, видео-

экскурсии,экскурсии. 

 

 

4. Организационный раздел 

4.1. Учебный план 

 

Вариант 5.1 

 

Учебный план МОУ Гимназии г. Малоярославца, 

реализующийся АОП НОО учащегося с ТНР (далее — 

учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки учащегося, 

состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки 

принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации 
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образовательной деятельности, а также выступает в 

качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в 

областиобразования и соответствует гигиеническим 

требованиям к режиму образовательной 

деятельности,установленным действующим СанПиНом. 

В учебном плане представлены предметные области 

и коррекционно-развивающая область. Содержание 

учебных предметов, входящих в состав каждой предметной 

области, обеспечивает целостное восприятие мира, с 

учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей, учащегося с ТНР. Коррекционно-

развивающая область включена в структуру учебного плана 

с целью коррекции недостатков психофизического и 

речевого развития учащихся. 

Учебный план состоит из двух частей — 

обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, которые реализуются в учебное время, отводимое 

на их изучение. 

Обязательная часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного образования учащихся с 

ОВЗ: 

➢ формирование социальных компетенций, 

обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное 

развитие учащегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 
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➢ готовность учащегося к продолжению 

образования на последующем уровне 

основного общего образования; 

➢ формирование основ нравственного развития 

учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; 

➢ формирование здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

➢ личностное развитие учащегося в 

соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для учащихся с ТНР, а также индивидуальных 

потребностей учащегося. 

Обязательным компонентом учебного плана 

является внеурочная деятельность. 

Внеурочнаядеятельность в 2024-2025 учебном году 

организована по направлениям развития 

личности:общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 

спортивно-оздоровительная, общекультурное. 

Коррекционно-развивающая область является 

обязательной частью внеурочной деятельности и 

представлена индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями с логопедом и психологом, 

направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных 

условиях. Исходя из психофизических особенностей 

учащихся с ТНР, на основании рекомендаций ПМПК 

выбраны коррекционно-развивающие курсы для 
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индивидуальных занятий. В этой работе принимают 

участие учитель-логопед, учитель начальных классов, 

педагог-психолог. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся во 

внеурочное время. На индивидуальныекоррекционные 

занятия отводится до 25 мин. 

 

Учебный план для обучающихся Гимназии  реализующего 

адаптированные образовательные программы начального 

общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья на 2024-2025 учебный год 

сформирован в соответствии с нормативными 

документами: 

− Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

− приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

− примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебнометодического 

объединения по общему образованию ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования» 

(протокол от 18.03.2022 № 1/22); 

−  «Санитарноэпидемиологических требований к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28 (СП 

2.4.364820); 

− «Гигиенических нормативов и требований к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного 
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санитарного врача от 28.01.2021 № 2 (СанПиН 

1.2.368521); 

− «Санитарноэпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения COVID19», 

утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача от 30.06.2020 № 

16 (СП 3.1/2.4.359820); 

− письмо Минпросвещения от 19.03.2020 № 

ГД39/04 «О методических рекомендациях по 

реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»; 

− письмо Минпросвещения от 26.03.2020 № 072408 «О 

направлении информации c целью 

организационнометодической поддержки 

организации дистанционного образования 

обучающихся с ОВЗ»; 

− рекомендации по организации обучения в первом 

классе четырёхлетней начальной школы (Письмо МО 

РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

− письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 

"О введении третьего часа физической культуры"; 

− распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 № 

637-р «Об утверждении Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской 

Федерации»; 

− письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-

945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке».; 
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− письмо Департамента государственной политики в 

сфере общего образования от 6 декабря 2017 года № 

08-2595 «Методические рекомендации органам 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в 

составе Российской Федерации»; 

− письмо Департамента государственной политики в 

сфере общего образования от 20 декабря 2018 года № 

03-510 «Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как 

родного»; 

− письмо Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 20.06.2018 №05-192 «Об 

изучении родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации»; 

− Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 № 

1023 

− приказ от 22.01.2024 № 31 

− приказ от 19.03.2024 № 171 

− Федеральный закон от 19.12.2023 № 618-ФЗ 

− примерная АООП  начального основного образования 

 

 

Учебный план составлен с целью: 

дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса; 

повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса; 

https://e.zamdirobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=1305023955
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=1305576452
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=1304344850
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сохранения единого образовательного пространства, а 

также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Учебный план для   классов   начального  общего  

образования ориентирован на 4-х-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального  общего 

образования. 

В соответствии с нормами СанПиНа устанавливается 

следующая продолжительность учебного года: 

1 класс - 33 учебные недели; 

2-4 классы - 34 учебных недели. 

Учебная  недельная нагрузка равномерно 

распределена в течение учебной недели, при этом общий 

объем нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 

1 классов – 4 урока, для обучающихся 2 -4 классов – 5 

уроков 

Объем домашних заданий (по всем предметам) 

такой, чтобы затраты времени на его выполнение не 

превышали (в астрономических часах): в 1-классах без 

домашних заданий, во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 классах - 2 ч. 

1 классы обучаются по пятидневной учебной недели, 2-4 

классы по шестидневной учебной неделе в одну (первую) 

смену. 

В первых классах 

используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый , в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае – 

по 4 урока по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организована динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10  

от 29 декабря 2010 г. N 189); 

дополнительные недельные каникулы  с17.02.2025 по 

23.02.2025 г 
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Обучение во 2 классе проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся в первой четверти (Положение о 

текущей, промежуточной  и итоговой  аттестации 

обучающихся ФГОС НОО Приказ директора от 29.08.2015  

г.,  № 61). 

 

Продолжительность урока во 2-4  классах - 40 минут . 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего 

образования составляет 80 %, а объём части, формируемой 

участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, — 20 % от 

общего объёма. Объём обязательной части программы 

начального общего образования, реализуемой в 

соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-

дневной  учебной неделе, предусмотренными 

действующими санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной 

и недельной динамики умственной работоспособности 

обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется 

равномерно в течение учебной недели, при этом объём 

максимально допустимой нагрузки в течение дня 
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соответствует действующим санитарным правилам и 

нормативам. 

МОУ Гимназии г. Малоярославца самостоятельна в 

организации образовательной деятельности (урочной и 

внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому 

предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). Во время занятий 

организуется перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учётом 

обязательных для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающих углублённое изучение учебных 

предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные 

интересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования с учётом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной 
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деятельности из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией. Осуществляется в формах, отличных от 

урочной (экскрсии, походы, соревнования, посещения 

театров, музеев, проведение общественно-полезных практик 

и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности. Гимназия, предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

Формы организации образовательной деятельности, 

чередование урочной и внеурочной деятельности при 

реализации  основной образовательной программы 

начального общего образования определяет Гимназия. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов обучающихся могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в том числе для 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 

начального общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной 

организации. Реализация индивидуальных учебных планов, 

программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой 

недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объёмов финансирования, направляемых 

на реализацию основной образовательной программы. 

Обязательные предметные области 
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N 

п/п 

Предметные 

области 
Учебные предметы(учебные модули) 

1 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык, 

литературное чтение 

2 Иностранный язык Иностранный язык 

3 
Математика 

и информатика 
Математика 

4 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий 

мир») 

Окружающий мир 

5 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и свет- 

ской этики: 

учебный модуль «Основы православ- 

ной культуры»; 

учебный модуль «Основы иудейской 

культуры»; 

учебный модуль «Основы буддийской 

культуры»; 

учебный модуль «Основы исламской 

культуры»; 

учебный модуль «Основы религи- 

озных культур народов России»; 

учебный модуль «Основы светской 

этики» 
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6 Искусство 
Изобразительное искусство, 

музыка 

7 Технология  Труд(технология) 

 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре 

учебных года не может составлять менее 2954 

академических часов и более 3345 академических часов в 

соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-

дневной (или 6-дневной) учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

 «Математика и информатика» 

Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), направленные на обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности, изучаются в 4 классе в 

качестве учебного модуля в рамках учебного предмета  

«Труд (технология)» ; 

«Иностранный язык» 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский язык)» 

«Иностранный язык» (английский) изучается со 2 класса – 

по 2 часа в неделю. При проведении учебных занятий по 

предмету (при наполняемости класса 25 человек) класс 

делится на 2 группы 

«Физическая культура» 
п. 168 ФОП НОО(утв. приказом Министерства 

просвещения РФ от 18 мая 2023 г. № 372 с изменениями и 

дополнениями) 

405 часов на уровень 

При реализации вариантов № 1, 3- 5  ФУП количество часов 

на физическую культуру составляет 2 часа, третий час 

рекомендуется  реализовать за счет часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений, 

часов внеурочной деятельности и (или) за счет посещения 

https://1obraz.ru/?from=id2cabinet#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://1obraz.ru/?from=id2cabinet#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
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обучающимися спортивных секций, школьных спортивных 

клубов, включая использование спортивных модулей по 

видам спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план начального общего образования  ФГОС -

2021 (5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество 

часов в неделю Все

го 

I II III IV 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

– 2 2 2 6 
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Учебный план начального общего образования  ФГОС -

2021 (5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество 

часов в неделю Все

го 

I II III IV 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий 

мир») 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительн

ое искусство  

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

 

Технология ТРУД 

(технология)  

1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 

Итого 20 22 2 23 87 
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2 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 0 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными 

правилами и гигиеническими 

нормативами 

21 23 2

3 

23 90 

Коррекционно-

развивающая 

область 

Логопедически

е занятия 

3 3 3 3 12 

Занятия с 

педагогом - 

психологом 

(индивидуально 

коррекционно- 

развивающие 

занятия) 

2 2 2 2 8 

 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в сроки с 5 мая  

2025 года по 20 мая 2025 года без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного 

плана. 
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Класс Учебный предмет Сроки Форма 

промежуточной 

 

аттестации 

1-е Все предметы 

учебного плана 

18.04–

13.05.2025 

Таблицы 

отслеживания 

планируемых 

результатов 

обучающихся   
2–3-

ьи 

Русский язык 18.04–

22.04.2025 

Диагностическая 

работа 

2–3-

ьи 

Литературное 

чтение 

25.04–

29.04.2025 

Тестирование 

2–3-

ьи 

Иностранный язык 18.04–

22.04.2025 

Тестирование 

2–3-

ьи 

Математика 25.04–

29.04.2025 

Диагностическая 

работа 

2–3-

ьи 

Окружающий мир 03.05–

06.05.2025 

Диагностическая 

работа 

2–3-

ьи 

Музыка 10.05–

13.05.2025 

Реферат 

2–3-

ьи 

Изобразительное 

искусство 

25.04–

29.04.2025 

Творческая 

работа 

2–3-

ьи 

Труд(Технология) 03.05–

06.05.2025 

Проект 

2–3-

ьи 

Физическая 

культура 

10.05–

13.05.2025 

Тестирование 

4-й Русский язык 25.04–

29.04.2025 

Диагностическая 

работа 

4-й Литературное 

чтение 

18.04–

22.04.2025 

Тестирование 

4-й Иностранный язык 03.05–

06.05.2025 

Тестирование 

4-й Математика 18.04–

22.04.2025 

Диагностическая 

работа 

4-й Окружающий мир 25.04– Диагностическая 
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29.04.2025 работа 

4-й Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики (4-й класс) 

03.05–

06.05.2025 

Собеседование 

4-й Музыка 10.05–

13.05.2025 

Реферат 

4-й Изобразительное 

искусство 

18.04–

22.04.2025 

Творческая 

работа 

4-й Труд(Технология) 25.04–

29.04.2025 

Проект 

4-й Физическая 

культура 

03.05–

06.05.2025 

Тестирование 

 

Календарный учебный график для ООП начального 

общего образования на 2025/25 учебный год 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график составлен для основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования в соответствии: 

- с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- ФГОС ООО, утвержденным приказом Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования"; 
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 - ФОП ООО, утвержденной приказом Минпросвещения 

от 18.05.2024 № 370. 

 

 Даты начала и окончания учебного года 

1.1.Дата начала учебного года: 2 сентября 2025 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 26 мая 2025 года. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного года: 

2.1. Продолжительность учебного года: 

- 2-4-е классы — 34 учебных недели (170 учебных дней); 

- 1-е классы — 33 недели (165 учебных дней) 

 

2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в 

учебных неделях и учебных днях 

• 1-е классы – 33 недели; 

• 2–3-ьи классы – 34 недели. 

 

 

1 класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

I 

четверть 
02.09.2024 25.10.2024 8 40 
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II 

четверть 
05.11.2024 28.12.2024 8 40 

III 

четверть 

09.01.2025 16.02.2025 
9 45 

24.02.2025 21.03.2025 

IV 

четверть 
31.03.2025 26.05.2025 8 40 

Итого в учебном году     33 165 

 

 

2 -3 классы 

 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

I 

четверть 
02.09.2024 26.10.2024 8 40 

II 

четверть 
05.11.2024 28.12.2024 8 40 

III 

четверть 
09.01.2025 21.03.2025 10 50 

IV 

четверть 
31.03.2025 26.05.2025 8 40 

Итого в учебном году 34 170 

 

3. Продолжительность каникул, праздничных и 

выходных дней 

1-е классы 
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Каникулярны

й период 

Дата Продолжительнос

ть каникул, 

праздничных и 

выходных дней в 

календарных 

днях 

Начало Окончан

ие 

Осенние 

каникулы 

26.10.202

4 

04.11.2024 10 

Зимние 

каникулы 

29.12.202

4 

08.01.2024 11 

Дополнительн

ые 

 

каникулы 

17.02.202

5 

23.02.2025 7 

Весенние 

каникулы 

22.03.202

5 

30.03.2025 9 

Летние 

каникулы 

27.05.202

5 

31.08.2025 97 

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 6 

 

 

2–4-е классы 

Каникулярн

ый период 

Дата Продолжительнос

ть каникул, 

праздничных и 

выходных дней в 

календарных 

днях 

Начало Окончан

ие 

Осенние 

каникулы 

26.10.202

4 

04.11.2024 10 
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Зимние 

каникулы 

29.12.202

4 

08.01.2024 11 

Весенние 

каникулы 

22.03.202

5 

30.03.2025 9 

Летние 

каникулы 

27.05.202

5 

31.08.2025 97 

Из них праздничные дни 6 

Система условий реализации АООП НОО 

обучающихся с ТНР 

Условия реализации АОП НОО учащегося с ТНР в МОУ 

Гимназии г. Малоярославца 

Использование адаптированной образовательной 

программы, требует создания особых условий обучения, 

отвечающих общим и особым образовательным 

потребностям ребёнка с ТНР. 

Среди условий реализации адаптированной 

образовательной программы учащегося с ТНР следует 

выделить: 

- Постепенное и индивидуально дозированное 

введение ребенка в ситуацию обучения в классе. 

- Установление эмоционального контакта специалиста 

с ребенком, обеспечение эмоционального и 

сенсорного комфорта ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

- Специальная индивидуальная коррекционная работа 

по развитию социально-бытовых навыков ребенка. 

- Комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение процесса обучения на уровне 

начального общего образования, оптимизирующее 
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взаимодействие ребёнка с педагогами, семьи и 

Гимназии. 

- Специальная индивидуальная поддержка детей в 

развитии средств вербальной и невербальной 

коммуникации, при необходимости с привлечением 

компьютерных технологий. 

- Создание четкой, упорядоченной и осмысленной для 

ребенка временно-пространственной структуры 

уроков и всего пребывания ребенка в МОУ 

Гимназии г. Малоярославца с опорой на ее 

визуализацию, активное использование зрительных 

опор, наглядных расписаний, организация учебного 

материала, облегчающая включение ребенка в 

самостоятельную работу. 

- При выявленной необходимости - обеспечение 

ребенка дополнительными индивидуальными 

занятиями со специалистами. 

- Периодическое проведение индивидуальных 

педагогических занятий с ребенком для контроля 

качества знаний, умений и при необходимости 

индивидуальной коррекционной помощи в освоении 

АОП. 

- Организация специальной работы по переходу от 

индивидуальной инструкции к фронтальной. 

- Учет при планировании и оценке достижений 

ребенка особенностей освоения «простого» и 

«сложного». 

- Выявление областей парциальной одаренности или 

наибольшей успешности ребенка. 

- Специальная индивидуальная помощь по 

осмыслению привычного порядка жизни в МОУ 

Гимназии г. Малоярославца и дома, 
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упорядочиванию и дифференциации 

индивидуального жизненного опыта ребенка. 

- Привлечение внимания ребенка к проявлениям 

близких взрослых специальная помощь в понимании 

их чувств и намерений. 

- Индивидуально дозированное и постепенное 

расширение образовательного пространства ребенка 

за пределы класса и МОУ Гимназии г. . 

Кадровые условия реализации АОП НОО учащегося 

с ТНР. 

Успешной реализации АОП для учащегося с ТНР в 

Гимназии способствует учитель начальных классов, 

педагог - психолог, логопед. Педагогические работники 

владеют современными образовательными технологиями, 

обладают опытом разработки и внедрения инновационных 

проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг 

учебно-воспитательной деятельности и рефлексивный 

анализ её хода и результатов, используют адекватные 

специфические научно-обоснованные методы, приемы и 

современные психолого- педагогические технологии 

обучения и воспитания детей с ТНР во время урочной, 

коррекционно-развивающей и внеурочной деятельности. 

В штат специалистов МОУ Гимназии 

г.Малоярославца, реализующих АОП начального общего 

образования учащихся с ТНР, входят: учителя начальных 

классов, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог, медицинская сестра. 

Педагогические работники систематически 

повышают свой профессионализм. 
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Финансово-экономические условия реализации АОП НОО 

учащегося с ТНР 

Финансовое обеспечение образования учащегося с 

ТНР осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». Нормативы определяются в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Закона. 

В связи с требованиями Стандарта при расчете 

регионального подушевого норматива учитываются затраты 

рабочего времени педагогических работников Гимназии на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

(учебная, воспитательная, методическая и т.п.), входящая в 

трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников. 

Материально- технические условия реализации АОП НОО 

учащихся с ТНР 

Материально-техническое обеспечение реализации 

АОП НОО ребёнка с ТНР отвечает не только общим, но и 

их особым образовательным потребностям: 

- к организации пространства, в котором обучается 

ребёнок с ТНР; 

- к организации временного режима обучения; 

- к организации рабочего места ребёнка с ТНР; 

Кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога 

предназначены для организации индивидуальной помощи 

учащимся и их семьям. 

В Гимназии осуществляется электронный 

документооборот: электронный журнал. 

Требования к материально-техническому 

обеспечению ориентированы не только на ребёнка, но и на 
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всех участников образовательной деятельности. Это 

обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью 

индивидуализации процесса образования учащегося с ТНР. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что 

все вовлечённые в процесс образования взрослые имеют 

неограниченный доступ к организационной технике в МОУ 

Гимназии г. Малоярославца, где можно осуществлять 

подготовку необходимых индивидуализированных 

материалов для процесса обучения данных учащихся. 
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