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1. Общие положения 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

(далее АООП НОО) обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) МБОУ 

Игритнской СОШ №5 – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с 

ТНР с учетом особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений речевого развития и социальную 

адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) самостоятельно разрабатывается и 

утверждается МБОУ Игринской СОШ №5 в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее ФГОС) НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и с учетом Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ТНР. 

АООП НОО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. Структура АООП НОО обучающихся с ТНР. 

АООП НОО обучающихся с ТНР содержит три раздела:

 целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты реализации 

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

Целевой раздел включает: 

-пояснительную записку; 

-планируемые  результаты освоения АООП НОО обучающимися с ТНР (вариант 

5.1); 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с 

ТНР (вариант 5.1). 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ТНР и 

включает направления и содержание программы коррекционной работы, ориентированную на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Организационный раздел включает учебный план НОО, систему специальных условий 

реализации АООП НОО обучающихся с ТНР. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1). 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ТНР положены следующие принципы: 

- принципы государственной   политики РФ  в области образования 
(гуманистический  характер  образования, единство  образовательного 

пространства на территории Российской  Федерации, светский

 характер образования,  общедоступность  образования,  

 адаптивность  системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 
ориентирующий  его  на  развитие  личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 
реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных 

потребностей, обучающихся; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 
ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с ТНР; 

- принцип целостности содержания образования; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 
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овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний, умений, навыков , сформированных в условиях учебной 
ситуации, в деятельность жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; трансформирование 

уровня полученных знаний в область жизнедеятельности; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

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

дифференцированный, деятельностный и системный подход. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 

5.1) предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушении 

формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. 

АООП создается в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы; 

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 

вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 

коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с ихвозможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

логопедии и психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса 

обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 
обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно- практическои деятельности 

обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР 

(вариант 5.1) реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знании и опыта разнообразной деятельности и 
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 
опыта деятельности и поведения; 

- создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 

ТНР на основе формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков, позволяющих продолжить образование 
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на следующем уровне, но и социальной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация детского 

самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение доли 

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

поискового характера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем собой 

функциональную систему знакового характера, которая используется как средство общения. 

Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка, наличие 

определенных отношении между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. Системный 

подход в образовании строится на признании того, что язык существует и реализуется через речь, в 

сложном строении которой выделяются различные компоненты (фонетический, лексический, 

грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР является 

включение речи на всех этапах 

учебной деятельности обучающихся. В контексте разработки АООП начального общего образования для 

обучающихся с ТНР реализация системного подхода обеспечивает: 

- тесную взаимосвязь в формировании речевых и интеллектуальных предпосылок овладения 
учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

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

освоения содержания предметных областей, 

предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-развивающей области; 

- реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого 
взаимодействия в единстве всех его функции (познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной и 

др.) в соответствии с различными 

ситуациям
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2. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

 

2.1 Целевой раздел 

 

2.1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с ТНР составляют: 

-Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 г. № 99- ФЗ, от 23.07.2013 г. № 203-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (далее -ФГОС),утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. № 373 (с изм. От 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015) 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 19 декабря 2014г. 

№ 1598); 

-Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 01.09.2013 г.; 

-Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. 

№ 124-ФЗ; 

-Письмо  министерства   образования   и   науки   Российской   Федерации «Осоздании  условий  для   

получения   образования   детьми   с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами» №АФ-150/06 от 18.04.2008г.; 

-Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

 

общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

-Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 ―Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам–

 образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования‖. 

- СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обуения и воспитания в организвциях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с 

ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 г. № 26 

-Приказ Минобрнауки РФ от 20.09.2013 №1082 ―Об утверждении положения о психолого-

медико-педагогической комиссии‖. 

- Приказ Минобрнауки РФ от 27.03.2000 №27/901-6 «О психолого-медико- 

педагогическом консилиуме образовательного учреждения». 

- Устав МБОУ Игринской СОШ №5 
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1): формирование у 

обучающихся с ТНР речевых функций, 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. 

АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) предполагает, что обучающиеся получают 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения, образованию 

сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде, в те же сроки обучения. 

Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. Нормативный срок освоения программы может 

быть увеличен с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 
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заключениями ПМПК). 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико- фонематическим или фонетическим 

недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), 

обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития различного генеза, у 

которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения и 

письма. 

Адаптация АООП НОО предполагает введение коррекционных мероприятий ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР и четких требований к 

результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. Обязательными условиями 

реализации АООП НОО обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, 

согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных классов, родителями (законными 

представителями) обучающегося с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

Школа знакомит родителей (законных представителей) обучающихся: 

- с документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса МБОУ 
Игринской СОШ №5 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП НОО обучающихся 

с ТНР (вариант 5.1.), установленными законодательством Российской Федерации и Уставом МБОУ 

Игринской СОШ №5. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР. 

1. У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим (ФФН) и (ФН) 
 недоразвитием речи наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы 

родного языка вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и 

восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико- артикуляторными признаками. 

Несформированность произношения звуков 

             крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: 

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

произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного языка). Определяющим 

признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к дифференциации звуков, 

обеспечивающая восприятие фонемного состава родного языка, что негативно влияет на овладение 

звуковым анализом. Фонетическое 

недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования фонетической стороны речи либо в 

комплексе (что проявляется одновременно в искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в 

просодических нарушениях), либо нарушением формирования отдельных 

компонентов фонетического строя речи (например, только звукопроизношения или звукопроизношения 

и звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся хуже, чем их сверстники запоминают речевой 

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

деятельностью. 

2. Обучающиеся с общим недоразвитием речи (ОНР) 

характеризуются  недоразвитием лексико-грамматических  и фонетико- 

фонематических компонентов языковой системы. У обучающихся с ОНР отмечается 

 нарушение  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 нарушения процесса фонемообразования. У обучающихся обнаруживаются 

отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря на разнообразный 

предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие названия некоторых животных, растений, 

профессий людей, частей тела. 
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Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, 

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

обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. 

Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и антонимических 

отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. Недостаточность 

лексического строя речи проявляется в специфических словообразовательных ошибках. 

Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой практике, они затрудняются в 

продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие 

словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в 

нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора 

родственных слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения 

программой по русскому языку. Недостаточный уровень сформированности лексических 

средств языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением. В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в 

употреблении грамматических форм слова. Особую сложность для обучающихся представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, 

инверсии. Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 

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

носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора 

при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, 

особенно в самостоятельной речи. 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. 

3. Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются 
разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, 

специфических ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых 

обусловлен недостаточной сформированностью 

базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

 

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

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

со специалистами медицинского профиля) и проведение логопедической коррекции на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической помощи 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 адекватного образовательным потребностям 
обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития в условий в МБОУ Игринской 

СОШ №5; 

- 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; 
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- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 
функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе обеспечения 

комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих 

нарушений; 

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 
содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости коррекции 

речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков обучающихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 
расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных 

часов и использования соответствующих 

методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 
социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из 

механизма речевого дефекта; 

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 
специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, 

повышающих контроль за устной и письменной речью; 

- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии 

медицинских показаний; 

- 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 

(законными представителями). 
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2.1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи

 адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

Результаты освоения АООП НОО обучающимися с ТНР (вариант 5.1.) оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения АООП НОО (вариант 5.1) обучающихся с ТНР (далее - 

Планируемые результаты) дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. В 

учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты на уровне начального общего 

образования для обучающихся с ТНР по АООП НОО (вариант 5.1), соответствуют ФГОС и ООП НОО 

МБОУ Игринской СОШ №5 с.Приволжье, включаются программы курсов коррекционно-развивающей 

области. Структура планируемых результатов АООП НОО (вариант 5.1) соответствует ООП НОО МБОУ 

Игринской СОШ №5 и дополняется планируемыми результатами, характеризующими личностное 

развитие обучающихся, коррекцию недостатков в речевом развитии. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО 

(вариант 5.1) соответствуют требованиям кличностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения ООП НОО МБОУ Игринской СОШ №5 

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, для всех предметных и 

коррекционно-развивающей областей являются общими и заключаются в следующем: 

Личностные результаты освоения АООП НОО (вариант 5.1) отражают индивидуально-личностные

 качества и социальные компетенции обучающегося, 

включающие: готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, социально 

значимые ценностные установки обучающихся, социальные  компетенции,  личностные 

 качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО (вариант 5.1) включают освоенные 

 обучающимися универсальные учебные действия (познавательные,

 регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение

 ключевыми компетенциями, составляющими  основу  умения 

учиться, и межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем ООП основного общего образования. 

Личностные результаты освоения 

АООП НОО отражают: 

Метапредметные результаты 

освоения АООП НОО отражают: 

- сформированность целостного, 

социально ориентированного взгляда 

- владение всеми типами учебных 

действий, направленных на 

на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

организацию своей работы

 в 

образовательной организации и вне 

ее; 

- патриотизм, чувство гордости за - овладение способностью принимать 

свою Родину, российский народ, 

национальные свершения, открытия, победы; 

и сохранять цели и задачи 

решения типовых  учебных

 и практических задач,

 коллективного 

- осознание роли своей страны в мировом 

развитии; 

- уважительное отношение к России, 
родному краю, своей семье, истории, 

поиска 

средств их осуществления; 

- освоение способов решения задач 

творческого и поискового характера; 

культуре, природе нашей страны, ее - сформированность умений 

современной жизни; 

- осознание своей этнической

 и 

планировать, контролировать

 и 

оценивать 
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национальной принадлежности, 
формирование  ценностей 

многонационального российского 

учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 

реализации, определять наиболее 

общества, 
становлениегуманистическихи 

демократических ценностных 

эффективные способы достижения 
результата, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на 

ориентаций; основе 

- сформированность уважительного 

отношения и иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- овладение начальными навыками 

оценки и с учетом характера ошибок; 

- умение составлять план решения учебной 

задачи, умение работать по 

плану, сверяя свои действия с целью, 

адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся 

мире; 

корректировать свою деятельность; 
- умение понимать причины 

успеха/неуспеха  учебной 

- самостоятельность и личную деятельности и 

ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной 

способность конструктивно 

действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

деятельности,  на  основе 

представлений о  нравственных 

нормах,  социальной справедливости 

- освоение начальных форм 

познавательной  и личностной 

рефлексии; 

и свободе; 

- сформированность эстетических 

-  владение знаково-символическими 

средствами представления 

потребностей, ценностей и чувств; 

- сформированность этических 

информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, 

чувств, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость,

 понимание

 и 

сопереживание 

широким спектром действий и операций 

решения практических и учебно-

познавательных задач; 

- умение использовать различные 

чувствам других людей; 
- сформированность чувства 

способы поиска (в справочных 
источниках и открытом учебном 

прекрасного - умение воспринимать информационном пространстве сети 

красоту природы, бережно 
относиться ко всему живому; 

- умение чувствоватькрасоту 

художественного слова, стремление к 

Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации,  передачи

 и интерпретации

 информации

 в 

соответствии с коммуникативными и 

совершенствованию собственной 

речи; 

познавательными задачами

 и 

технологиями  учебного предмета; в 
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- владение навыками сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в 

различныхсоциальныхи 

коммуникативных ситуациях, 

умением не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- умение сотрудничать с товарищами в 

процессе коллективной 

деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

- овладение навыками коммуникации и 
принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой 

поведения, его социальным 

 

рисунком),втомчислес 

использованием информационных 

технологий; 

- ориентация в нравственном 
содержании и смысле поступков – своих 

и окружающих людей; 

 

- овладение навыком самооценки, 

умением анализировать свои 

действия и управлять ими; 

 

- развитие адекватных представлений о 
собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение социальнобытовыми 
умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

- сформированность установки на 
безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к труду, работе на 

результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям 

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; 

- владение навыками смыслового 

чтения произведений 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; 

 

- умение работать с учебной книгой для 
решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с 

возрастными и психологическими 

особенностями обучающихся; 

- умение адекватно использовать 

речевые средства и средства 

информационно-коммуникативных 
технологий для решения различных 

познавательных и коммуникативных 

задач, владеть монологической и 

диалогической формами речи; 

владение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения,

 классификации, 

установлением аналогий и причинно- 

следственных связей, построением 

рассуждений, умением фиксировать 

свои наблюдения и действовать разными 

способами (словесными, 

практическими, 

- знаковыми, графическими); 

 

- готовность слушать собеседника и 

вести диалог
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предметная область 

 

 

результаты освоения ООП НОО 

Предметная область 1)формирование первоначальных 

«Русский язык и представлений о единстве и 

литературное чтение». 

Русский язык. 

многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

 2) понимание обучающимися того, что язык 

представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого 

 общения, осознание значения русского языка 

 какгосударственного языка Российской 
Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к 

правильной устной и 

 письменной речи как показателям общей 

 культуры и гражданской позиции 
человека; 

 4) овладение первоначальными 

представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) 

 и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, 

 средствах и условиях общения, выбирать 

 адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

 5) овладение учебными действиями с 

языковыми единицами и умение 

 использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение. 1) понимание литературы как явления 

национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного 
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развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; 

успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование 
разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения 

образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого 

развития, т.е. овладение 

техникойчтениявслухипросебя, 

элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных 

текстов с использованием

 элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) умение самостоятельно
 выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Предметная область 

«Иностранный язык». 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в 

устной и письменной 

форме  с  носителями иностранного языка  на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого 

неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических 
представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического 

кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и 
толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и 

4) доступными образцами детской художественной 

литературы. 
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Предметная область 1) использование начальных математических 

«Математика 

информатика»: 
и знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, 

Математика.  явлений, а также оценки их 

  количественных и пространственных 

отношений; 

2)овладениеосновамилогическогои 

алгоритмического мышления, 

  пространственного воображения и 
математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

  представления данных и 

  процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

  3) приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения учебно- 

  познавательных и учебно-практических задач; 

  4) умение выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с 
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таблицами, схемами, графиками

 и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных 

представлений о компьютерной 

грамотности. 

Предметная 

«Обществознание 

область 

и 

1) понимание особой роли России в мировой 

истории, воспитание 

естествознание 

(Окружающий 

Окружающий мир. 

 
мир)»: 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, 
победы; 

2) сформированность уважительного отношения 

к России, родному 

  краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее 

современной жизни; 

  3) осознание целостности окружающего мира, 

освоение основ экологической грамотности, 

  элементарных правил нравственного поведения 

  в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

  4) освоение доступных способов изучения 

природы и общества 

  (наблюдение, запись, измерение, опыт, 
сравнение, классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

  5) развитие навыков устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Предметная область 

«Основы религиозных 

1) готовность к нравственному 

самосовершенствованию, духовному 
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культур и светской саморазвитию; 



19 
 

 

 

этики»: 

Основы религиозных 

культур и светской этики: 

2) знакомство с основными нормами светской и 

религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании 

 конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

 3) понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни 

 человека и общества; 

4) формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, 

 истории и современности 

России; 

 5) первоначальные представления

 об 

 исторической роли традиционных 

религий в становлении российской 

государственности; 

6) становление внутренней установки личности 

 поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и 

 вероисповедания, духовных традициях народов 

 России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Предметная 

«Искусство»: 

Изобразительное 

область 1) сформированность первоначальных 

представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, 

искусство.  его роли в духовно- 

  нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной 

культуры, в том числе 

  на материале художественнойкультуры 

родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как 

  ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с 
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  искусством; 
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 3) овладение практическими умениями и 
навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими 

умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, 

живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в 

специфических 

формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.) 

Музыка. 1) сформированность первоначальных 
представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно- 

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной 
культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое 

отношение к 

музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании 
театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации 

Предметная область 

«Технология»: Технология. 

1) получение первоначальных представлений о 

созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

о мире 

профессий и важности правильного выбора 
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 рофессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о 

материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; 
овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

 

4) использование приобретенных знаний и умений для 
творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков 

совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах 
создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Предметная область 

«Физическая культура»: 

Физическая культура. 

1) формирование первоначальных 

представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, 

социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и 
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 социализации; 

2) овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического 
наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

 

Планируемые результаты освоения учебных программ АООП НОО 

(вариант 5.1) по учебным предметам соответствуют ФГОС и ООП НОО МБОУ Игринской 

СОШ №5. 

 

2.1.2. Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ТНР 

(вариант 5.1) 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО (вариант 5.1) (далее — Система оценки) соответствует ФГОС НОО и ООП НОО 

МБОУ Игринской СОШ №5 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО (вариант 5.1) предусматривает оценку достижения, освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения АООП 

НОО (вариант 5.1) предусматривает оценку достижения обучающимися с ТНР планируемых 
результатов освоения программы коррекционной работы, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся, успешность в развитии различных видов 

деятельности. 
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Оценка результатов программы коррекционной работы представляет собой оценку достижения 

обучающимся Планируемых   результатов  программы коррекционной работы 

(курсов коррекционно-развивающей области). Оценка достижения обучающимися с ТНР  

 планируемых результатов  освоения программы коррекционной работы включает 

отслеживание индивидуального прогресса в достижении Планируемых результатов освоения программ 

НОО, оценку динамики индивидуальных   достижений обучающихся.  Объектом оценки 

результатов программы коррекционной работы служит достижение уровня речевого развития, 

оптимального для обучающегося с ТНР при реализации вариативных форм логопедического 

воздействия, с сохранением базового объема знаний и умений в области общеобразовательной 

подготовки. В качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП НОО МБОУ Игринской 

СОШ №5 может использоваться метод экспертной оценки (заключения  специалистов 

 ПМПк ) на  основе мнений  группы специалистов  школьного

 психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк), работающих с обучающимися с ТНР, а так же заключение ПМПК.  

Оценка достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ТНР 

Система оценки освоения АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1.) предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление 

социальных отношении обучающихся в различных средах. Компонент жизненной компетенции 

рассматривается в структуре образования детей с ТНР как овладение знаниями, умениями и навыками, 

уже сейчас необходимыми обучающимся с ТНР в обыденной жизни. Если овладение академическими 

знаниями, умениями и навыками направлено преимущественно на обеспечение его будущей реализации, 

то формируемая жизненная 

компетенция обеспечивает развитие отношении с окружением в настоящем. При этом движущей силой 

развития жизненной компетенции становится также опережающая возможности обучающихся с ТНР 

интеграция в более сложное социальное окружение. 

Продуктивность такого дозированного расширения и усложнения среды жизнедеятельности 

обучающихся с ТНР можно обеспечить только с учетом его особых образовательных потребностей. При 

разработке содержания компонента жизненной компетенции принципиальным является определение 

степени усложнения среды, которая необходима и полезна каждому обучающемуся - может 

стимулировать, а не подавлять его дальнейшее развитие. 

Значимыми для обучающихся с ТНР являются следующие компетенции: 

- адекватность представлении о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условии для пребывания в школе, своих нуждах и правах в 

организации обучения; 

- владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т.е. 

самой формой поведения, его социальным рисунком); 

- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно- пространственной организации; 

- осмысление своего социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 

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

этих результатов. 
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В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов обучающихся 

и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка включает три основных компонента: 

- характеристику достижении и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлении личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и речевых и психологических проблем развития обучающихся с ТНР; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся является оценка личностной сферы. 

Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

обучающегося на основе представлении о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития – в форме психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

МБОУ 

МБОУ Игринской СОШ №5;) при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

учителем-логопедом или педагогом – психологом. 

Динамическое продвижение ребенка оценивает ПМПк, который объединяет всех участников 

образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимися 

(учителя, учителя- логопеды, педагог-психолог, социальный педагог). 
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2.2. Содержательный раздел. 
Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельных учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности, программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с 

ТНР, программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО и представлены в ООП НОО МБОУ 

Игринской СОШ №5 

2.2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1). 

Содержание коррекционно- развивающей работы для каждого обучающегося определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций психолого- 

медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать осуществление специальной поддержки 

освоения АООП НОО обучающихся 

с ТНР (вариант 5.1.). Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса. Основными образовательными направлениями в специальной поддержке 

освоения АООП НОО являются: 

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

- коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и письма; 

- развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных 

ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими; 

- обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 

школьному обучению. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР программа 

коррекционной работы расширяется за счет 

включения  индивидуально-ориентированного коррекционно- логопедического 

 воздействия, сквозными направлениями которого выступают: 

работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой функциональной
 системы; фонологического  дефицита и 

совершенствованию лексико-грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции 

нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных навыков. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, организационные формы работы, 

степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации  и развитию

 больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей.  Коррекционная  работа осуществляется в 

ходе всего учебно-воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 

логопедических занятиях, где осуществляется коррекция нарушений устной речи, профилактика и 

коррекция нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем

 предметным областям,  работа по формированию полноценной 

речемыслительной деятельности 

Программа коррекционной работы для обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи в рамках 

адаптированной образовательной программы МБОУ Игринской СОШ №5 

Пояснительная записка 

В школу приходят дети с разным уровнем готовности к школьному обучению и     разным уровнем 

здоровья. Дети с нарушениями речи испытывают 
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трудности в процессе адаптации к первому классу, в том числе в процессе освоение образовательной 

программы начального образования. Для таких детей предусмотрена программа коррекционной работы. 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи не имеют достаточной возможности с помощью 

вербального общения обогащать свой лексический и интеллектуальный потенциал. Поэтому 

окружающая среда для них должна 

стать источником развития. Каждый ребенок, имеющий те или иные отклонения в развитии, нуждается в 

эффективной и скоростной реабилитации, позволяющей ему преодолеть нарушения в развития. Это 

возможно лишь при условии формирования вокруг каждого такого ребенка единого коррекционно-

развивающего пространства. 

Вопросы психолого-медико-педагогического сопровождения 

становятся основополагающими в жизни обучающихся с ТНР, они должны находиться   в   поле зрения  

психолого-педагогического сопровождения, в котором 

учитывается их психологические и физиологические особенности и возможности. 

Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются в течение всего 

времени образования обучающихся. Важно подобрать такое оптимальное сочетание коррекции и 

компенсации, при котором максимально раскрывается потенциал развития разных сторон психической 

деятельности учащегося. Коррекционное воздействие более эффективно в младшем возрасте, в старшем 

возрасте адаптация в социуме во многом определяется способностью компенсировать недостающие 

способности. В связи с этим в начальной школе приоритет отдается коррекции недостатков 

психофизического развития. 

Большое значение в образовательном процессе имеет личность обучающегося, его эмоциональное 

состояние, отношение к себе и окружающим. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание  специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать 
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особые образовательные потребности детей с ТНР посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

В Концепции модернизации российского образования отмечена необходимость обеспечения 

государственных гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного образования. 

Для детей с 

ограниченными возможностями здоровья образование становится доступным благодаря включению в

 образовательную программу коррекционно- развивающей области. 

Цель программы: 

создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в рамках АООП НОО (вариант 5.1), 

коррекцию речевых нарушений, а так же недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ТНР посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа психолого-педагогического сопровождения предусматривает различные варианты 

специального сопровождения обучающихся с ТНР, в том числе и обучение по индивидуальной 

программе, с использованием надомной, очной и (или) дистанционной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными речевыми 

нарушениями; 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

- определение особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории обучающихся в соответствии с ндивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 
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- создание условий, способствующих освоению обучающимися с ТНР общеобразовательной 

программы и их интеграции в образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- педагогической 

помощи обучающимся с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- организация индивидуальных и (или) групповых коррекционных занятий для обучающихся с 

ТНР, сопровождаемых поддержкой специалистов МБОУ  Игринской СОШ №5 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ТНР; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ОВЗ по педагогическим, социальным и другим вопросам; 

- оказание консультативной и методической помощи учителям МБОУ Игринской СОШ №5 

- создание в МБОУ Игринской СОШ №5 условий для сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья учащихся с ТНР.  

Принципы формирования программы 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

1. Соблюдение интересов ребѐнка. 
Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему с максимальной пользой 

и в интересах ребѐнка. 

2. Осведомление родителей (законных представителей). 
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Принцип обеспечивает осуществление коррекционной деятельности на основании согласия родителей 

(законных представителей) и предполагает разъяснительную работу по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Системность. 
Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, то есть системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

4. Непрерывность. 

Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи 

решения проблемы. 

5. Вариативность. 
Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования. 

6. Рекомендательный характер оказания помощи. 
Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения 

обучающимися образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей. 

Направление и содержание работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования с ТНР включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержание: 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление особенностей развития и здоровья 

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

НОО (вариант 5.1). 

Проведение диагностической работы включает: 
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- психолого-педагогическое и медицинское обследование обучающихся с целью выявления их 

особых образовательных потребностей; 

- мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО; 

- анализ результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 

мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих 

личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в речевом, психофизическом развитии и 

освоении ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- составление индивидуальной коррекционной программы сопровождения обучающегося; 

- формирование в классе (группе) психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

- совершенствование коммуникативной деятельности; 

- организация деятельности, направленной на развитие познавательных интересов учащихся, 

их общее социально-личностное развитие; 

- организацию и проведение учителями-логопедами индивидуальных и групповых занятий по 

коррекции речи, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся (по возможности); 

- формирование или коррекцию нарушений развития личности, 

эмоционально-волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР; 

- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах (по возможности). 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ТНР в освоении АООП НОО (вариант 5.1), консультирование педагогов, 

работающих с обучающимися, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических 

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

- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся; 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование обучающихся по интересующим их вопросам; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР. 

Информационно-просветительская работа направлена на осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для обучающихся с ТНР, со всеми его участниками - 

сверстниками, родителями (законными представителями). 

Информационно-просветительская работа включает: 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным представителям), 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ТНР; 

- проведение тематического обсуждения индивидуально-речевых особенностей 

обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, родителями (законными 

представителями) обучающегося. 

Коррекционно-развивающие занятия 

На коррекционных занятиях применяются разные формы взаимодействия с обучающимися, 

направленные на преодоление или ослабление проблем в 
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речевом, психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Коррекционно-развивающие занятия являются не только формой обучения, но и условием, которое 

обеспечивает успешное освоение содержания учебных предметов, предусмотренных образовательной 

программой МБОУ 

Игринской СОШ №5. 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на формирование психологической базы речи 

обучающихся (восприятие различной модальности, зрительное и слуховое внимание, зрительная и 

слухоречевая память, наглядно-образное и словесно-логическое мышление). 

Осуществление коррекционно-развивающей работы по данным направлениям способствует 

комплексному преодолению нарушений речевого развития и предупреждению возможных вторичных 

задержек в развитии познавательных психических процессов. 

Этапы реализации программы 

Данная программа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
Результатом данного этапа является учет особенностей развития обучающихся с ТНР, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы учреждения. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно- исполнительская 

деятельность). 

Результатом работы является особым  образом организованный 

образовательный   процесс,  имеющий коррекционно-развивающую 

направленность  и  процесс специального   сопровождения детей с 
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ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация созданных условий и выработанных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приемов работы. 

 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное 

взаимодействие педагогов и специалистов МБОУ Игринской СОШ №5 обеспечивающее системное 

сопровождение обучающихся ТНР в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставление ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

- составление АОП для обучающихся с ТНР (Вариант 5.1.). 

Консолидация усилий учителей-логопедов, психолога, медицинского работника, педагогов, социального 

педагога позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы обучающихся. Формой организованного 
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взаимодействия специалистов, педагогов, родителей (законных представителей) в МБОУ Игринской 

СОШ №5 является школьный ПМПк, который предоставляет многопрофильную помощь обучающимся 

и их родителям (законным представителям), а также педагогам МБОУ Игринской СОШ №5 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО (вариант 5.1) дополняются 

требованиями к результатам освоения программы коррекционной работы (курсов коррекционно-

развивающей области). 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной речи, 

преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 

1) отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное 
произнесение звука; 

2) умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как 

изолированных, так и в условиях контекста; 

3) правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 
интонационных средств выразительной четкой речи; 

4) умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; умение 
правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического ударения, 

интонационной интенсивности; 

5) минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

6) умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и 
слова; практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического строя 

речи; 

7) сформированность лексической системности;  умение правильно 
употреблять грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и 

непродуктивными словообразовательными моделями; 

8) овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; 

владение связной речью, соответствующей законам логики, 
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грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

9) сформированность языковых операций, необходимых для овладения 
чтениемиписьмом;сформированностьпсихофизиологического, 

психологического, лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение 

письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); 

10) позитивное отношение к изучению языка; понимание роли языка в коммуникации, как 

основного средства человеческого общения. 

 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией. 

1) Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: 

- умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя (в еде,

 физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, 

осуществлении вакцинации); написать при необходимости SMS-сообщение; 

- умение обратиться за помощью, точно описать возникшую проблему; 

- выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; 

- умение принимать решения в области жизнеобеспечения; 

- владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения 

возникшей проблемы. 

2) Овладение социально бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни: 

- представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

- умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое 

сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; 

- умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

- умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей 

коллективной деятельности; 

- умение договариваться о распределении функций в совместной 

деятельности; 
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-стремление обучающихся участвовать в подготовке и проведении классных и школьных мероприятий, 

праздников; 

- владение достаточным запасом фраз и определений для участия в 

подготовке и проведении классных и школьных мероприятий, праздников. 

3) Овладение навыками коммуникации: 
- умение   начать   и   поддержать   разговор,   задать вопрос,  выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

- умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие; 

- умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе 

коммуникации; 

- умение получать информацию от собеседника и уточнять ее; 

- прогресс в развитии информативной функции речи; 

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

коммуникации в соответствии с коммуникативной установкой; 

- позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному 

использованиюразнообразногоарсеналасредствкоммуникации, 

вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- умение излагать свое мнение и аргументировать его; 

- умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных ситуациях; 

- прогресс в развитии коммуникативной функции речи. 

4) Дифференциацию и осмысление картины мира: 

- адекватность бытового поведения обучающихся с точки зрения опасности (безопасности) для 

себя и окружающих; 

- способность прогнозировать последствия своих поступков; 

- понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих 

опасность и умение действовать в соответствии с их значением; 

- сознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 
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- умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

- умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

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

развитии познавательной функции речи; 

5) Дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 
принятых ценностей и социальных ролей: 

- знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с 

близкими в семье, учителями и учениками в школе, незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); 

- наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного социального статуса; 

- представления о вариативности социальных отношений; 

- готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; 

- овладение средствами межличностного взаимодействия; 

- умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; 

- умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; 

- прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

Требования  к результатам освоения программы  коррекционной работы 

(курсов коррекционно-развивающей области) конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями. 

Динамическое наблюдение учителем-логопедом, педагогом-психологом 

отслеживается в  индивидуальной карте развития с помощью таблицы 

«Динамическое наблюдение развития обучающегося» (Приложение 1). 



39 
 

Требования к полученным результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ТНР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, организационные формы 

работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию 

больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Качественные: 
 применение на практике коррекционно-развивающей программы; 

 увеличение информационного поля; 

 создание условий для развития положительной мотивации к обучению, положительных 

личностных качеств, улучшению эмоционально-волевого фона обучающихся, их успешной 

социализации; 

 создание условий для интеграции обучающихся в социум и школу; 

 повышение квалификации педагогических работников; 

 повышение уровня родительской компетентности. 

Количественные: 
 проведение коррекционно - развивающих занятий; 

 составление методических рекомендаций по проведению занятий; 

 проведение родительского собрания по итоговым результатам психологического 

сопровождения данной программой; 

 составление методических рекомендаций для классного руководителя по дальнейшему 

сопровождению обучающихся данного класса. 

Оценочные материалы для детей с ОВЗ учителя – дефектолога 

Для изучения целостной картины развития ребенка используются: 

Анализ информации, полученной в первичной беседе с родителями, врачами, педагогами  

Сведения о состоянии здоровья ребенка (на основании медицинской карты, находящейся в 

медпункте образовательного учреждения) 

Наблюдение за ребенком: 

 Особенности проявления эмоций и чувств (импульсивность - рефлексивность, тревожность - 
спокойствие, агрессивность - миролюбие); 

 Преобладающий эмоциональный фон; 

 Особенности взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

 Проявление волевых качеств (целеустремленность, решительность, настойчивость, инициативность, 
слабость волевого напряжения); 

 Положительная мотивация учебной и трудовой деятельности; 

 Тенденция к самостоятельности, ответственности, целенаправленным действиям; 

 Особенности характера и поведения (активность – пассивность, контактность, организованность – 
хаотичность, конфликтность, послушание, аккуратность) 

Беседа с ребенком, общая осведомленность: 

 Знание своей ФИО, возраста, даты рождения, домашний адрес, ФИО родителей, место их работы, 
установление родственных отношений; 

 Временные представления (понимание последовательности времен года, месяцев, частей суток, 
знаний о явлениях природы, определение сторон тела, положение предметов в пространстве; 

сформированность понятий, «вчера, сегодня, завтра, потом, сейчас « и т.д.; определение количества 

событий за неделю, сутки, час, минуту); 

 Пространственные представления (ориентировка в схеме тела: прямая, зеркальная; дифференциация 

понятий: вправо – влево, впереди – сзади, вверху – внизу и т.д.; дифференциация понятий: в – на – 

за; перед – между, над – под) 

 

Исследование двигательных функций проводится с помощью следующих проб: пробы на 

реципрокную координацию движений, пробы на динамический праксис, графической пробы, пробы 
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Хэда. 

Для исследования слухомоторных координаций используется задание на воспроизведение ритмов 

по слуховому образцу. 

Диагностика уровня развития зрительного гнозиса осуществляется с помощью проб на опознание 

наложенных изображений, перечеркнутых изображений, незаконченных изображений. 

Исследование речевых функций проводится на материале проб на понимание близких по 

звучанию слов, понимание логико-грамматических конструкций, пробы на завершение фраз, 

составление рассказа по последовательному ряду картинок, объединенных единым сюжетом. 

Для исследования мнестических функций  используются следующие пробы: проба на 

запоминание двух групп по три слова, проба на зрительную память с узнаванием изображений 

предметов, проба на зрительное запоминание невербализируемых фигур; оценка двигательной 

памяти осуществляется при проведении пробы на динамический праксис. 

Обследование мыслительных операций проводится на материале следующих заданий: 

составление рассказа по последовательному ряду картинок, объединѐнных единым сюжетом, 

«Пятый лишний», исключение предметов, конструирование: кубики Коса. 

Объем и качество произвольного внимания оценивается с помощью теста Тулуз - Пьерона. 

Основная область применения диагностических проб 

 

1. Двигательные функции  динамический праксис, 

 реципрокная координация, 

 графическая проба 

 проба Хэда 

2. Слухомоторные 

координации 

 воспроизведение ритмов по слуховому образцу. 

3. Зрительный гнозис.  наложенные рисунки, 

 перечеркнутые рисунки, 

 незаконченные рисунки 

4. Речевые функции  понимание близких по звучанию слов, 

 понимание логико-грамматических конструкций, 

 завершение фраз, 

 составление рассказа по последовательному ряду картинок, 

объединенных единым сюжетом. 

5. Мнестические функции  запомигание двух групп по три слова, 

 зрительная память с узнаванием изображений предметов, 

 зрительное запоминание невербализируемых фигур 

 динамический праксис 

6. Мыслительные 

операции 

 составление рассказа по последовательному ряду картинок, 

объединѐнных единым сюжетом, 

 «Пятый лишний», 

 исключение предметов, 

 кубики Коса 

7. Произвольное внимание  тест Тулуз - Пьерона 

 

Дополнительная область применения диагностических проб 

Блок программирования и контроля 

1. Серийная организация 

движений и действий 

динамический праксис, 

реципрокная координация, 

графическая проба 

завершение предложений, 

рассказ по серии картинок 

2. Программирование и 

контроль произвольных 

«пятый лишний» 

исключение предметов, 
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действий. раскладывание серии картинок 

тест Тулуз-Пьерона 

Блок приема, переработки и хранения информации 

1.Обработка слуховой 

информации. 

воспроизведение ритмов, 

понимание слов, сходных по звучанию, 

запомигание двух групп по три слова 

2.Обработка зрительной 

информации. 

наложенные рисунки, 

перечеркнутые рисунки, 

незаконченные рисунки, 

зрительная память с узнаванием изображений предметов, 

зрительное запоминание невербализируемых фигур 

2.Обработка зрительно-

пространственной 

информации. 

пробы Хэда, 

кубики Коса. 

зрительное запоминание невербализируемых фигур, 

понимание логико-грамматических конструкций 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание методического материала диагностического комплекта 

1. ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 

1.1. Проба на динамический праксис 

Проба позволяет исследовать: 1) возможность усвоения двигательной программы по наглядному 

образцу и 2) способность к автоматизации двигательного навыка, переключения с одного движения 

на другое. 

Процедура проведения пробы. Экспериментатор, сидя напротив ребенка, демонстрирует ему 

последовательность движений рукой. 

Инструкция: «Сейчас я покажу тебе движения рукой, а ты внимательно смотри и запоминай, сам 

пока ничего не делай». 

Экспериментатор выполняет последовательность движений «ладонь — кулак — ребро». Его рука 

располагается по центру относительно ребенка. При выполнении только кисть руки (но не 

запястье!) касается стола. Последовательность выполняется 3 раза. Перед последней серией, не 

делая паузы в своих движениях, экспериментатор предупреждает: «И последний раз». Затем 

предлагает ребенку самостоятельно воспроизвести серию. Выбор руки зависит от ребенка. 

В случае затруднений (если ребенок не может правильно, т.е. без ошибок или с самокоррекцией, 

воспроизвести последовательность) ему оказываются следующие виды помощи: 

 повторное предъявление (образец аналогичным образом демонстрируется второй раз); 

 совместное выполнение (образец предъявляется еще раз, но теперь ребенку разрешают повторять 
движения совместно с экспериментатором); 

 совместное выполнение + речевая инструкция (совместное выполнение образца сопровождается 

речевой инструкцией педагога: «ладонь — кулак — ребро»). 

Если ребенок не усваивает после этого программу движений, пробу прекращают. 

После усвоения программы для оценки автоматизации экспериментатор предлагает выполнять 

движения побыстрее и оценивает выполнение примерно 7-10 серий. 

Система оценки: анализируются параметры выполнения пробы, которые характеризуют развитие 

серийной организации движений. 

Выполнение 

движений 

5 - выполнение плавно, автоматически; 

4 - выполнение с переходом от поэлементного выполнения к плавному; 

3 - выполнение «пачками», т. е. отделяя паузами одну серию от другой; 

2 - поэлементное, неавтоматизированное выполнение; 
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1 - отказ от выполнения 

Серийная 

организация 

движений 

5 - безошибочное выполнение; 

4 - единичные сбои; 

3 - расширение структуры 

2 - выраженные персеверации. 

Баллы суммируются и соотносятся со шкалой 

5 – сумма баллов равна 10 (очень высокий уровень); 

4 - сумма баллов равна 8-9 (высокий уровень); 

3 - сумма баллов равна 6-7 (средний уровень); 

2 - сумма баллов равна 4-5 (низкий уровень); 

1 - сумма баллов менее 4 (очень низкий уровень) 

1.2. Проба на реципрокную координацию движений 
Проба направлена на исследование сформированности механизмов серийной организации 

движений и межполушарного взаимодействия. 

Процедура проведения пробы. Проба заключается в одновременном сжимании в кулак 

распрямленной ладони одной руки и разжимания кулака другой руки. Экспериментатор показывает 

движения, сопровождая их инструкцией. 

Инструкция: «Положи руки на стол... Так. Сожми одну руку в кулак... А теперь одновременно 

меняй положение рук...» 

При выполнении только кисти рук (но не запястья!) касаются стола. Экспериментатор 3-4 раза 

выполняет движения вместе с ребенком, а затем ребенок делает их самостоятельно. После усвоения 

программы экспериментатор просит ребенка выполнять движения руками быстрее и наблюдает за 

выполнением 7-10 пачек. 

Система оценки: качество выполнения пробы оценивается в баллах последующей системе: 

5 — реципрокно плавно; 

4 — со сбоями (отставанием той или иной руки, самоисправлениями); 

3 — поочередно (сначала движение выполняет одна рука, потом другая); 

2 — с уподоблением (обе руки выполняют одинаковые движения). 

1 — отказ от выполнения. 

1.3. Графическая проба 
Проба направлена на исследование возможности усвоения двигательной программы при 

графическом предъявлении образца, плавного переключения с одного элемента программы на 

другой, автоматизации двигательной серии. Кроме того, проба может дать информацию о развитии 

зрительно-моторных координации и пространственных функций (соблюдение строки). При 

выполнении выявляются также тенденция к микрографии, нейродинамические характеристики 

движения — темп деятельности, утомляемость. 

Процедура проведения пробы. Проба заключается в рисовании узора, составленного из двух 

чередующихся элементов, высота которых равна 0,8-0,9 см, а ширина — 0,6-0,7 см. Ребенку 

предъявляется образец узора, и он продолжает его до конца строки по узкой стороне листа формата 

А4. Начинать рисовать узор необходимо, отступив 1 см от левого края и приблизительно одну треть 

высоты листа, чтобы уменьшить вероятность использования горизонтального края для ориентации 

строки. Проба выполняется цветными фломастерами (одним цветом рисует экспериментатор, а 

другим — ребенок) на достаточно тонкой бумаге для последующей оценки пауз. Фиксируется 

время выполнения пробы. 

 
Инструкция: «Сейчас я начну рисовать узор, а ты продолжи его до конца строки. Только фломастер 

отрывать от листа нельзя». Если в ходе выполнения ребенок сбивается с образца, то его внимание 

вновь обращается к образцу: «Посмотри на образец. Будь внимательнее». Если он отрывает руку от 

листа, то ему напоминают это условие, но лишь однократно. 

Система оценки: анализируется показатель: характер ошибок серийной организации 

5— безошибочное выполнение (допускается увеличение или уменьшение размеров элементов не 
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более чем в 1,5 раза, единичный отрыв карандаша, уход строки не более чем на 1 см.); 

4— небольшое увеличение количества неточностей, перечисленных выше, компенсаторное 

изменение программы по типу расподобления (разная величина элементов); 

3— единичные ошибки (сдвоенные элементы узора), искажение программы по типу уподобления 

(появление «площадки» между элементами, замена вертикальных линий пологими); 

2— стойкая тенденция к персеверациям с самостоятельной коррекцией ошибок; 

1— стойкие персеверации упрощенной программы. 

1.4. Пробы Хэда 
Пробы направлены на исследование пространственно-организованных движений — возможности 

соматотопического и пространственного анализа, т. е. положения руки относительно другой руки 

или частей лица, пространственной перешифровки позы рук. Успешность и характер выполнения 

пробы зависит от способности ребенка к произвольной регуляции деятельности. 

Процедура проведения пробы. Экспериментатор демонстрирует определенное положение рук в 

пространстве, а ребенок повторяет их. 

Инструкция: «Сейчас то, что я буду делать правой рукой, то и ты делай правой рукой 

(экспериментатор ставит на локоть правую руку и ждет выполнения действия ребенком, при 

необходимости помогая ему вопросом: «Где у тебя правая рука»), а то, что я буду делать левой 

рукой, то и ты — левой» (экспериментатор поднимает левую руку и проверяет усвоение 

инструкции) 

Система оценки: пробы, выполненнные безошибочно, оцениваются в 1 балл, пробы, 

выполненнные после помощи – 0,5 балла. Максимальное количество баллов – 10. 

10 баллов – очень высокий уровень; 

8 – 9 баллов – высокий уровень; 

4 – 7 баллов – средний уровень; 

2 – 3 балла – низкий уровень; 

0 – 1 балл – очень низкий уровень 

Выявляемые симптомы (трудности): 

 Инертность (персеверации движений); 

 Трудности удержания двигательной программы; 

 Упрощение программы в динамическом праксисе; 

 Дезавтоматизация (скандированность) движений в динамическом праксисе; 

 Стереотипии в динамическом праксисе (вертикальный кулак); 

 Трудности пространственной организации движений и действий: пространственный поиск, 

зеркальность, пространственные искажения (в динамическом праксисе, рисунке); 

 Истощаемость (микрография) в графической пробе; 

 Напряженность, замедленность в реципрокной координации; 

 Поочередное или симметричное (уподобление) выполнение реципрокной координации; 

 Отставание одной руки в реципрокной координации; 

  Наличие синкинезий. 

2. ИССЛЕДОВАНИЕ СЛУХОМОТОРНЫХ КООРДИНАЦИЙ 
Исследование акустического (невербального) гнозиса проводится с помощью методики 

воспроизведение ритмов по слуховому образцу. 

2.1. Воспроизведение ритмов по слуховому образцу 
Это задание состоит из восьми ритмических структур, часть из которых неакцентированные, а 

другие — акцентированные. Экспериментатор предъявляет каждую ритмическую структуру в 

соответствии с образцом, а ребенок выполняет ритмы, повторяя каждую структуру не менее 5 раз. 

Экспериментатор стучит счетной палочкой, его движения не должны быть размашистыми. При 

предъявлении ритмов для исключения опоры на зрительный образ движения экспериментатор 

загораживает свою руку другой рукой. 

Инструкция: «Сейчас мы будем стучать, я покажу, а ты продолжи так же, как я». 

1) II  II  II 

2) III  III  III 

3) III  III  III (быстро) 

4) II  II  II (быстро) 
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5) II *** 

6) I ** 

7) ***I 

8) ***II 

5-8 серии (как и первые) предъявляются неоднократно (2-3 раза). Удары следуют без пауз и без 

резкого контраста между более громкими (I) и более тихими (*) ударами. 

При проведении повторных исследований учащимся 3-4 классов предъявляют серии: 9) *** III, 10) 

* III **, а первые две серии не предлагают. 

Система оценки. Фиксируется количество правильно воспроизведенных ребенком ритмических 

структур. 

Балловая оценка за сформированность слухомоторных координаций: 
5 — Безошибочное выполнение всех ритмических структур. 

4 — Ошибки при воспроизведении 1 - 2 ритмических структур с самокоррекцией. 

3 —Ошибки при воспроизведении 2 - 3 ритмических структур. 

2 —Ошибки при воспроизведении более половины ритмических. 

1 — Невозможность воспроизведения ни одной ритмической структуры. 

 

3. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ГНОЗИСА 

3.1. Опознание наложенных изображений (тест В. Поппельрейтера) 
Проба направлена на исследование способности опознавать изображения, наложенные друг на 

друга. 

Процедура проведения пробы. Ребенку последовательно предъявляют 4 набора наложенных 

изображений. 

Инструкция: «Здесь художник нарисовал несколько предметов в одном месте. Назови то, что здесь 

нарисовано». 

Если ребенок затрудняется в выделении предмета из фона, то экспериментатор оказывает 

стимулирующую помощь (например: «Ты уверен? Посмотри внимательнее»). Если она окажется 

недостаточной, не надо добиваться правильного ответа, более целесообразно спросить, что еще 

нарисовал художник. 

Система оценки. За опознание каждого изображения ставился один балл. Максимальное 

количество баллов -16. 

Оценочная шкала успешности: 

100% - 90% - очень высокий уровень 

90 – 74% - выше среднего 

74% - 47%  - средний уровень 

47% - 10% - ниже среднего 

10% - 0% - низкий  

Формула определения уровня успешности: количество правильно выполненных заданий 

умножить на 100 и разделить на общее количесвто заданий 

3.2. Опознание перечеркнутых изображений 
Проба направлена на исследование возможности выделять контурное изображение, отделив его от 

посторонних элементов фона. 

Процедура проведения пробы. Ребенку предъявляется семь контурных изображений перечеркнутых 

предметов. 

Инструкция: «Здесь художник сначала что-то нарисовал, а потом зачеркнул. Назови то, что было 

нарисовано». 

Если ребенок затрудняется в выделении предмета, то экспериментатор оказывает стимулирующую 

помощь. 

Система оценки. За правильное опознание каждого изображения ставился 1 балл. Максимальное 

количество баллов -7. 

Оценочная шкала успешности: 

100% - 90% - очень высокий уровень 

90 – 74% - выше среднего 

74% - 47%  - средний уровень 

47% - 10% - ниже среднего 
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10% - 0% - низкий  

Формула определения уровня успешности: количество правильно выполненных заданий 

умножить на 100 и разделить на общее количесвто заданий 

3.3. Опознание незаконченных изображений. 
Проба направлена на исследование способности опознания предметов по их фрагментам. 

Процедура проведения пробы. Ребенку предъявляется лист с 12 изображениями недорисованных 

предметов, которые необходимо опознать. 

Инструкция: «Посмотри внимательно: художник начал рисовать какие-то предметы и не закончил. 

Что хотел нарисовать художник?» 

Экспериментатор фиксирует ответы ребенка. Если ребенок затрудняется в опознании предмета или 

дает неверный ответ, то экспериментатор оказывает ему стимулирующую помощь. 

Экспериментатор не должен добиваться правильного ответа, стимулирующая помощь (одна 

реплика) может быть оказана не более чем в трех случаях ошибок. Желательно дать ребенку 

назвать все изображения и только после этого обратиться к рисункам названным ошибочно. 

Система оценки. За правильное опознание каждого изображения ставился 1 балл. Максимальное 

количество баллов -12. 

Оценочная шкала успешности: 

100% - 90% - очень высокий уровень 

90 – 74% - выше среднего 

74% - 47%  - средний уровень 

47% - 10% - ниже среднего 

10% - 0% - низкий  

Формула определения уровня успешности: количество правильно выполненных заданий 

умножить на 100 и разделить на общее количесвто заданий 

Выявляемые симптомы (трудности): 

 Несформированность предметного гнозиса; 

 Импульсивность в гностической сфере; 

 Фрагментарность восприятия (опознание элемента предмета как целого предмета); 

 Псевдоагнозии (трудности контроля, избирательности и целенаправленности при восприятии, 
корригируемые при организации внимания ребенка); 

 Ошибки восприятия пространственных признаков зрительных стимулов; 

 Несформированность акустического гнозиса; 

 Слабость акустического внимания; 

 Инактивность (персеверации) при восприятии; 

 Игнорирование одной стороны зрительного пространства или пониженное внимание к ней; 

 Трудности симультанного синтеза при восприятии. 

4. ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЧЕВЫХ ФУНКЦИЙ 
Исследование состояния речевых функций ребенка является одной из важнейших сторон 

обследования. Речь является сложной функциональной системой. Она включена в структуру 

различных психических функций. Отставание или неравномерность развития входящих в нее 

компонентов каждый раз специфически влияют как на речь в целом, проявляясь в характерных 

речевых особенностях или парциальных нарушениях, так и на развитие других психических 

процессов. Отставание развития речи в дошкольном возрасте отражается на формировании 

школьных навыков, вызывает трудности общения. 

4.1. Понимание близких по звучанию слов (показ по слову-наименованию). 
Проба направлена на исследование фонематического слуха и слухоречевой памяти ребенка. 

Материалом являются 10 картинок, изображающих предметы, названия которых близки по 

звучанию: точка — дочка, почка — бочка, трава — дрова, коса — коза, миска — мишка. 

Процедура проведения пробы. Ребенку предъявляют лист с 10 картинками и спрашивают: «Ты 

узнал, что изображено на картинках? Назови». Картинку с предметом, который может быть назван 

двояко (миска, тазик), экспериментатор называет сам: «Миска». Для правильного опознания и 

называния картинок «почка» и «дочка» экспериментатор подсказывает: 1) «Весной на деревьях 

набухают... (почки)»; 2) «Девочка играет с куклой. Она — мама, а кукла — ее... (дочка)». Это 

позволяет сделать экспресс-анализ номинативной функции речи. После этого идет основная проба 



46 
 

на показ картинок по слову - наименованию. 

Инструкция: «Я тебе буду называть предметы на картинках, а ты их показывать. Слушай 

внимательно. Смотри на меня». (Последняя инструкция дается с тем, чтобы ребенок не мог 

находить нужные картинки во время предъявления слов). Если ребенок смотрит на листы, то при 

предъявлении слов их закрывают. Слова предъявляются четко и без пауз. Если ребенок начинает 

проговаривать слова, ему предлагают продолжить задание молча (прикусив кончик языка). 

Если ребенок в ответе меняет порядок слов, то ему дается дополнительная инструкция: «Показывай 

в том же порядке, в каком я тебе называю». 

точка, мишка, коса; 

трава, дочка, миска, бочка; 

коза, дрова, почка, мишка; 

точка, миска, бочка, трава, коза; 

мишка, коса, дочка, дрова, почка; 

коза, дочка, трава, бочка, коса, мишка; 

дрова, почка, миска, точка, трава, коза. 

Детям предъявляют задания до тех пор, пока они не сделают ошибки в трех заданиях подряд. Если 

в задании 4 ребенок делает ошибки, ему предлагают задание 3, а потом при правильном ответе — 

задание 5 и следующие до трех ошибок подряд. Если в задании 3 ребенок ошибается, то далее 

предлагаются задания 2 и 1. 

Система оценки. Фиксируются показатели продуктивности выполнения и количество ошибок 

разного типа. Типы ошибок: пропуски, звуковые замены (для близких по звучанию слов), 

семантические замены (для близких по значению слов), далекие замены, изменение порядка слов, 

горизонтальные повторы (показ слова дважды, но не подряд). 

4.2. Понимание логико - грамматических конструкций 
Проба направлена на анализ квазипространственных функций. Выявление трудностей понимания 

логико-грамматических конструкций целесообразно, потому что эти конструкции повсеместно 

встречаются в школьной практике, например, в формулировках правил и условий задач, и их 

понимание влияет на успешность обучения. 

Процедура проведения пробы. В первой части пробы исследуется понимание активных и 

пассивных конструкций с прямым и обратным порядком слов. Ребенку предлагают лист с парами 

картинок, изображающих варианты обратимых ситуаций (Цветкова, Ахутина, Пылаева, 1981). 

Исследователь зачитывает предложение и просит ребенка показать ту картинку, которой оно 

соответствует. Всего предъявляется девять предложений. Во второй части исследуется понимание 

предложных конструкций. Материалом служит набор картинок, изображающих различные 

взаимные пространственные расположения ящика и бочонка. Ребенка просят показать, какой 

картинке соответствует зачитываемая конструкция. Всего предъявляется шесть предложных 

конструкций. 

1. Обратимые активные/пассивные конструкции. 
Инструкция: «Рассмотри картинки. Видишь, на первой картинке девочка помогает мальчику, а на 

второй, наоборот, мальчик девочке. И в других картинках каждый раз все наоборот. Я сейчас 

прочитаю предложение, а ты покажешь, про какую оно картинку». 

Мальчика вытаскивает девочка. 

Девочка поймана мальчиком. 

Грузовиком обрызгана машина. 

Клеенка покрыта скатертью. 

Девочкой спасен мальчик. 

Мама перевозится дочкой. 

Мужчину (дядю) обрызгала женщина (тетя). 

Трактором перевозится машина. 

Газету закрывает книга. 

2. Обратимые предложные конструкции. 
Инструкция: «Ты видишь склад. Где-то здесь спрятан клад. Где ты будешь искать, если в записке 

написано, что клад там, где — 

В ящике бочонок. 

Ящик за бочонком. 
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На бочонке ящик. 

Бочонок перед ящиком. 

Бочонок на ящике. 

За ящиком бочонок. 

Система оценки. Отдельно подсчитывается количество правильно понятых конструкций в первой 

и во второй частях пробы, поскольку понимание предложных конструкций, обозначающих 

пространственные отношения, может быть затруднено из - за пространственных и 

квазипространственных нарушений. 

4.3. Проба на завершение фраз 
Проба направлена на исследование возможности грамматически правильного построения фразы 

при необходимости употребления сложных союзов (что может быть связано с развитием передней 

речевой зоны), а также понимания сложных логико-грамматических отношений (что определяется 

зрелостью левополушарных структур головного мозга, его теменных структур в первую очередь). С 

помощью этой пробы оценивается серийная (синтаксическая) организация речи на уровне 

предложения. 

Процедура проведения пробы. Ребенку зачитывается первая часть сложноподчиненного 

предложения, заканчивающаяся подчинительным союзом, и предлагается придумать его конец. 

Инструкция: 

Закончи предложение: «Если завтра будет сильный мороз, то...» 

Закончи предложение: «В комнате погас свет, потому что 

Закончи предложение: «Маша замерзла, хотя...» 

Система оценки. Фиксируется количество правильно завершенных фраз (адекватных по смыслу и 

грамматически правильно оформленных). 

5. ИССЛЕДОВАНИЕ ПАМЯТИ 
Изучение памяти является одной из важных задач в силу важности этого психического процесса в 

развитии всей психической сферы ребенка, его произвольности, познавательных процессов, 

поведения и, наконец, учебной деятельности. 

5.1. Проба на запоминание двух групп по три слова 
Проба направлена на исследование процессов запоминания слухоречевой информации. Она также 

дает возможность обнаружить трудности фонематического анализа, оценить возможности 

непроизвольного запоминания, развития регуляции мнестической деятельности и контроля в 

процессе запоминания и воспроизведения слов. 

Процедура проведения пробы. Пробу следует давать, когда ребенок еще не утомлен. 

Инструкция: 

Первое предъявление: «Мы сейчас будем повторять слова. Послушай внимательно и повтори 

их: холод, рама, клин. Повтори... А теперь послушай другие слова: гость, риск, дождь. Повтори... 

Какие были первые слова?.. Какие были вторые слова?..» 

Второе предъявление: «А теперь постарайся запомнить слова. Повтори: холод, рама, клин… т.д.» 

(процедура повторяется). 

Третье предъявление: «Повтори еще раз: холод, рама, клин... т.д.» (процедура повторяется в 

последний раз). 

Заполненная пауза (для гомогенной интерференции может быть дано, например, задание на счет). 

Отсроченное воспроизведение: «Вспомни слова, которые ты запоминал». Если ребенок не делит 

слова на группы, у него спрашивают: «Какие слова были в первой группе, а какие — во второй?» 

Такая инструкция без упоминания групп позволяет оценить, удерживает ли ребенок структуру 

материала (деление на две группы). 

Каждая группа слов предъявляется без пауз. Слова предъявляются 3 раза вне зависимости от 

успешности выполнения. 

Списки слов, состоящие из двух групп: 

холод, рана, план — кость, парк, гром; 

холод, рама, клин — гость, риск, дождь; 

стон, болт, курс — тень, штрих, флот. 

Система оценки. Исследование предполагает оценку продуктивности запоминания и качественный 

анализ ошибок. Продуктивность определяется количеством слов, воспроизведенных правильно или 

с одной звуковой заменой для каждого из четырех воспроизведений слов отдельно. 
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Выделяются и подсчитываются следующие типы ошибок: пропуск слова, звуковая замена 

(изменение одного звука), семантическая замена (замена близким по значению словом), искажение 

слова (изменение более одного звука в слове), вплетение (добавление непредъявлявшегося слова), 

нарушение порядка элементов внутри группы, перенос слова из одной группы в другую, 

горизонтальный повтор (повторение слова дважды — как в своей группе, так и в другой), 

вертикальный повтор (переход ошибки из одного воспроизведения в следующее). 

Балловые оценки за слухоречевую память: 
5— правильное воспроизведение всех слов; 

4— правильное воспроизведение всех слов, но ошибки в их распределении по группам 

(контаминации групп); или единичные смешения последовательности; 

3— пропуск 1-2 слов; 

2— пропуск более 2 слов; 

1— невозможность правильного воспроизведения ни одного слова. 

5.2. Проба на зрительную память с узнаванием изображений предметов 
Проба направлена на исследование процессов зрительного запоминания и узнавания, причем 

позволяет сравнивать успешность запоминания вербализируемого (изображения предметов) и 

невербализируемого (геометрические фигуры) материала. 

Процедура проведения. Ребенку поочередно предъявляют на 10 секунд две группы по три 

изображения предметов в каждой и просят их запомнить по порядку: 1) градусник, гусь, ковшик, 2) 

коза, куст, груша. 

После этого предъявляют лист с 16 изображениями предметов и предлагают вспомнить, какие из 

них входили в первую группу, а какие — во вторую. 

Система оценки. Оценивается продуктивность первого и отсроченного воспроизведения 

предметов и количество ошибок разного типа. Типы ошибок: пропуски, семантические замены при 

воспроизведении предметов (показ близкого по значению предмета, например, куст — дерево), 

далекие замены, оптические, нарушение порядка элементов внутри группы, переход элемента из 

одной группы в другую, горизонтальный повтор (повторение элемента при узнавании двух групп). 

Балловые оценки за пробу на зрительную память с узнаванием изображений предметов: 
5— правильное воспроизведение всех изображений; 

4— правильное воспроизведение всех изображений, но ошибки в их распределении по группам 

(контаминации групп); или единичные смешения последовательности; 

3— пропуск или замена 1-2 изображений; 

2— пропуск или замена более 2 изображений; 

1— невозможность правильного воспроизведения ни одного изображения. 

5.3. Проба на зрительное запоминание невербализируемых фигур 
Проба направлена в первую очередь на исследование процессов восприятия как симультанных, так 

и сукцессивных, переработки и хранения зрительной информации. 

Процедура проведения пробы. 

Инструкция: «Сейчас я покажу тебе фигуры, которые у меня нарисованы. Ты на них внимательно 

посмотри, запомни и нарисуй точно такие же и в таком же порядке». 

Ребенку предъявляют карточку с четырьмя геометрическими фигурами и сохраняют в течение того 

времени, пока ребенок рассматривает их, но не более 8 секунд. Затем образец убирают и говорят: 

«Теперь рисуй». После этого, независимо от качества воспроизведения, экспериментатор закрывает 

рисунок ребенка, и фигуры предъявляются и воспроизводятся еще два раза. Через 10-15 минут 

после интерференции другими заданиями ребенку предлагают вспомнить фигуры еще раз. 

Система оценок. Оценивается продуктивность воспроизведения. Продуктивность определяется 

количеством правильно запомненных фигур и подсчитывается для каждого из четырех 

воспроизведений отдельно. Правильно воспроизведенной считается фигура, нарисованная точно 

или зеркально (поворот на 90 или 180°), или с одним незначительным изменением 

За каждую правильную фигуру начисляется один балл. При наличии нескольких изменений фигура 

считается искаженной. 

Балловая оценка за сформированность зрительной памяти.  

При выведении оценки суммируются баллы за пробы на зрительную память с узнаванием 

изображений предметов и зрительное запоминание невербализируемых фигур. 

Сумма соотносится с данной шкалой 
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5— сумма баллов равна 9 (очень высокий уровень); 

4— сумма баллов равна 8 (высокий уровень); 

3— сумма баллов равна 6-7 (средний уровень); 

2— сумма баллов равна 4-5 (низкий уровень); 

1— сумма баллов менее 4 (очень низкий уровень). 

6. ИССЛЕДОВАНИЕ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

6.1. Понимание смысла рассказа по серии сюжетных картинок 
Это задание включает основные этапы построения связного высказывания: ориентировка в 

ситуации и ее осмысление, построение программы высказывания, лексико-грамматическое 

развертывание и внешнее (моторное) оречевление. 

Анализ первого этапа обычно выделяется в особую пробу «Понимание смысла серии картинок», в 

которой детям часто предлагают серию картинок в случайном порядке с тем, чтобы они нашли 

правильную последовательность. Эта проба относится к пробам на исследование функций 

программирования и контроля действий, так как предполагает выявление ключевых признаков 

изображенной ситуации, выдвижение гипотез об общем сюжете и контроль гипотез. Для 

исследования понимания смысла серии картинок необходимо проанализировать как раскладывание 

картинок, так и содержание рассказа, а также правильность ответов на вопросы по смыслу 

изображенной ситуации. 

Анализ составленного ребенком рассказа направлен, прежде всего, на выявление способности 

ребенка планировать текст и строить правильные синтаксические конструкции. Таким образом, 

проба позволяет оценить серийную организацию речевых действий на уровне предложения и 

текста. Кроме того, с помощью этой пробы можно проанализировать точность выбора слов, 

богатство словарного запаса. 

Дополнительный анализ ответов на вопросы по смыслу серии позволяет уточнить, насколько 

ребенок понимает изображенную ситуацию и насколько смысловая полнота его рассказа зависит от 

состояния его речевых и неречевых функций. 

Процедура проведения пробы. Ребенку даются четыре картинки, объединенные единым сюжетом. 

Инструкция: 1. «Разложи картинки по порядку». Если картинки разложены неверно, то 

экспериментатор помогает разложить их правильно, давая сначала стимулирующую помощь, а 

затем наводящие вопросы. После самостоятельного или совместного раскладывания картинок 

ребенку дают следующую инструкцию. 

2. «Посмотри на картинки внимательно еще раз и составь рассказ, чтобы было понятно, что 

произошло». Рассказ записывается дословно. 

При необходимости ребенку задают вопросы, уточняющие понимание ситуации, например: 

— Почему мужчина стал грязным? 

Система оценки. Оценивается правильность понимания смысла серии сюжетных картинок. 

Балловые оценки за пробу на понимание смысла сюжетных картинок: 
5 — высокий уровень речемыслительной деятельности: устанавливает причинно-следственные 

связи, самостоятельно составляет последовательность сюжетных картинок, самостоятельно 

выделяет существенные детали сюжетных картинок и определяет основное содержание, составляет 

полный связный рассказ; 

4 — речемыслительная деятельность сформирована: причинно-следственные связи устанавливает, 

понимает логику между объектами и событиями, самостоятельно составляет последовательность 

сюжетных картинок составляет рассказ последовательный, но не развѐрнутый, периодически 

требуется стимулирующая помощь; 

3 — речемыслительная деятельность сформирована недостаточно: испытывает трудности при 

составлении последовательности сюжетных картинок, при обосновании своего решения, 

ориентируется на субъективную логику событий, при установлении причинно-следственных связей 

требуется стимулирующая и организующая помощь, рассказ составляет по наводящим вопросам 

2— речемыслительная деятельность не сформирована: причинно-следственных связей не 

устанавливает, последовательность картинок устанавливает, используя организующую помощь, 

рассказ не составляет, перечисляет известные предметы и действия, наводящие вопросы не 

приводят к пониманию смысла сюжетных картинок и составлению рассказа по ним; 

1— задание на установление причинно-следственных связей не понимает, хаотично манипулирует 

сюжетными картинками, при осмыслении сюжетной картины наблюдается фрагментарность 
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восприятия изображения.. 

6.2. «Пятый лишний» 
Проба направлена на исследование вербально-логического мышления, возможности выделять 

категории и производить вербальные обобщения. 

Процедура проведения пробы. 

Инструкция: «Сейчас я назову тебе 5 слов: 4 из них чем-то похожи, а пятое — лишнее. Нужно 

найти лишнее слово». Слова зачитываются. После ответа задается вопрос: «Почему это слово 

лишнее?». 

 Далее устно предъявляются остальные группы слов. Возможно двукратное предъявление ребенку 

каждого ряда слов. 

Группы слов: 

Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка. 

Река, озеро, море, мост, пруд. 

Саша, Витя, Стасик, Петров, Коля. 

Курица, петух, орел, гусь, индюк. 

Стол, ковер, кресло, кровать, табурет. 

Усложненный вариант: 

Кошелек, портфель, чемодан, книга. 

Лодка, тачка, мотоцикл, велосипед. 

Иней, пыль, дождь, роса. 

Часы, градусник, очки, весы. 

Топор, пила, гвоздь, молоток. 

Система оценки. Оцениваются два параметра, отражающие успешность выполнения задания: 

количество правильно выбранных слов и количество правильных объяснений выбора слова. 

За правильное решение, как выбора слова, так и объяснения, ставится 1 балл. За правильный ответ 

со второй попытки (как в случае самостоятельной коррекции, так и после вопроса 

экспериментатора) начисляется 0,5 балла. Таким образом, за правильное выполнение всех заданий 

ребенок максимально получает 5 баллов за выбор и 5 баллов за объяснение выбора слова. 

Балловые оценки за пробу «Пятый лишний» 
5 — 10 баллов; 

4 — 9-8 баллов 

3 — 7-6 баллов 

2— 5-4 балла 

1— менее 4 баллов 

6.3. Исключение предметов 
Проба позволяет судить о возможности выделять категории и производить обобщения на основе 

сущесвенных признаков предметов. 

Процедура проведения пробы. 

Инструкция: «Сейчас я покажу тебе 4 предмета: 3 из них чем-то похожи, а четвертый — лишний. 

Нужно найти лишний предмет». После ответа задается вопрос: «Почему он лишний?». 

Система оценки. Оцениваются два параметра, отражающие успешность выполнения задания: 

количество правильно выбранных предметов и количество правильных объяснений выбора. 

За правильное решение, как выбора предмета, так и объяснения, ставится 1 балл. За правильный 

ответ со второй попытки (как в случае самостоятельной коррекции, так и после вопроса 

экспериментатора) начисляется 0,5 балла. Таким образом, за правильное выполнение всех заданий 

ребенок максимально получает 4 балла за выбор и 4 балла за объяснение выбора. 

Балловые оценки за пробу 
5 — 8 баллов; 

4 — 6-7 баллов 

3 — 5-6  баллов 

2— 3-4 балла 

1— менее 3 баллов 

6.3. Конструирование: кубики Коса 
Проба «является примером практической или "невербальной" деятельности». Она позволяет 

оценивать как умение анализировать пространственную структуру предлагаемого образца, 
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выделять части и вновь синтезировать их в целостный пространственный образ, так и возможность 

предварительной ориентировки в задании, построения плана действия и его контроля (соотнесения 

построенной фигуры и образца). 

Процедура проведения. Ребенку дают четыре кубика Коса и по мере выполнения предлагают один 

за другим четыре образца для выполнения. В том случае, если за две минуты ребенок не может 

самостоятельно составить ту или иную фигуру, экспериментатор помогает ему сначала подсказкой, 

а затем так называемой сеткой — образцом, на котором начерчены границы кубиков. В старших 

классах пространственная структура заданий усложняется, первые две фигуры заменяются. 

Инструкция: «Сложи из кубиков узор такой же, как на образце». 

Система оценки. Успешность выполнения: фиксируется количество заданий, выполненных 

самостоятельно. Если выполнение оказывается недоступным или с ошибками, ребенку 

предлагается помощь, и тогда оценка снижалается наполовину. 

7. ИССЛЕДОВАНИЕ ВНИМАНИЯ 
7.1. Тест Тулуз - Пьерона (Методика Ясюковой Л. А. «Методика определения готовности к 

школе», «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6классах») 

Объем и качество произвольного внимания (концентрация, устойчивость, распределение, 

переключение), нарушения внимания, имеющие нейрофизиологическую основу (ММД), а также 

скоростные характеристики психических процессов у школьника можно надежно замерить с 

помощью теста Тулуз-Пьерона. 

Тест Тулуз-Пьерона дает информацию и о более общих характеристиках работоспособности, таких 

как врабатываемость, утомляемость, продолжительность цикла устойчивой работоспособности, 

периодичность отвлечений и перепадов в скорости работы. Тест Тулуз-Пьерона позволяет узнать, в 

течение какого промежутка времени ребенок может внимательно, не отвлекаясь, следить за 

объяснением учителя, т.е. оценить его произвольное внимание. Младший школьник, как правило, 

может достаточно долго заниматься тем, что его привлекает, но сосредоточить свое снимание на 

неинтересной работе у него получается с большим трудом, или не получается вообще. 

Процедура проведения. Перед началом обследования детям раздаются бланки, которые они должны 

подписать. 

На доске необходимо нарисовать квадратики-образцы и тренировочную строку теста. 

Инструкция «У всех на листочках в левом верхнем углу нарисованы вот такие два (три) квадратика 

(показать на доске). Это квадратики-образцы. С ними надо будет сравнивать все остальные 

квадратики, которые нарисованы на бланке. Сначала вы попробуете, как это надо делать, на 

тренировочной строчке. Она нарисована сразу под образцами и не имеет номера (показать на 

бланке). Как надо работать, я сейчас покажу на доске. Пока писать ничего не нужно. Итак, этот 

квадратик точно-точно похож на какой-нибудь из образцов? (Показываете на доске). 

Переворачивать его не надо, надо сравнивать так, как нарисовано. Правильно, не похож. Когда 

квадратик не похож на образцы, его надо подчеркнуть (квадратик на доске следует подчеркнуть). А 

второй квадратик похож на какой-нибудь из образцов? Да, похож. Когда квадратик похож, на 

какой-нибудь из образцов, его надо зачеркнуть (зачеркнуть квадратик на доске слегка наклоненной 

вертикальной линией)». 

После разбора учащиеся выполняют ту же самую работу на тренировочной строке бланка. Следует 

еще раз обратить внимание детей на четкое выполнение инструкции: 

Необходимо последовательно обрабатывать квадратики так, как они встречаются. 

Нельзя ограничиваться только вычеркиванием «правильных» квадратиков, все остальные надо 

подчеркивать. 

Подчеркивать каждый квадратик следует отдельной черточкой, даже если подряд встречается 

несколько не совпадающих с образцом квадратиков. 

Продолжение инструкции: 

«Теперь будем работать все вместе и точно по времени. На каждую строчку будет даваться 1 

минута. Торопиться не надо, надо работать внимательно. Начинаете работать по сигналу. Как 

только минута пройдет, я скажу: «Стоп, вторая строчка». Где бы не застал вас этот сигнал, вы сразу 

переносите руку и начинаете работать на второй строчке. Пройдет минута, я опять скажу: «Стоп, 

третья строчка». Вы сразу переносите руку и начинаете работать на третьей строчке. И так вы 

поработаете на всех строчках. Делать надо будет все то же самое. Если вы не успеваете сделать всю 

строчку, это не страшно, торопиться не надо. Начали». 
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Дети работают 10 минут. 

Обработка результатов проводится с помощью бланка ключа, изготовленного из прозрачного 

материала. 

Для каждой строчки подсчитывается: общее количество обработанных квадратиков (включая 

ошибки) и количество ошибок. За ошибку считается: неверная обработка квадратика ребенком, 

любые исправления и пропуски. 

На основании этих показателей рассчитывается: скорость переработки информации (V) и 

показатель концентрации внимания (коэффициент точности K). Расчѐт производится по формулам. 

Определение уровня скорости переработки информации и внимательности осуществляется путем 

сравнения их количественных показателей с нормативными таблицами 

Нормативные таблицы. 

Показатели Уровень выраженности 

 I 

уровень 

патологии 

II 

слабый 

уровень, 

субнорма 

III 

средний 

уровень, 

норма 

IV 

хороший 

уровень 

V 

высокий 

уровень 

1 класс           

Скорость 

переработки 

информации 

меньше 19 20-27 28-36 37-44 меньше 45 

Коэффициент 

точности 

меньше 0,89 0,9-0,91 0,92-0,95 0,95-0,97 Больше 0,98 

2 класс      

Скорость 

переработки 

информации 

0-22 23-32 33-41 42-57 больше 58 

Коэффициент 

точности 

меньше 

0,89 

0,90-0,91 0,92-0,95 0,96-0,97 0,98-1 

3-4 класс      

Скорость 

переработки 

информации 

меньше 16 16-25 26-27 36-48 больше 49 

Коэффициент 

точности 

 0,9-0,91 0,92-0,94 0,95-0,96 больше 0,97 

 

Оценка эффективности коррекционной  программы педагога-психолога 
Комплексная психодиагностика интеллектуальной, эмоционально-волевой и мотивационной сферы 

детей в начале и в конце реализации Программы; 

Анализ динамики психического развития детей в результате реализации Программы: 

П/№ Параметры 

эффективности 

программы 

Оценка эффективности программы 

1 Кратковременная 

память 

Увеличение баллов (минимум на 1 балл) по 

методике Методика А.Р. Лурия 

2 Долговременная память Увеличение баллов (минимум на 1 балл) по 2 этапу 

Методики А.Р. Лурия «10 слов». 

3 Внимание Увеличение баллов (минимум на 1 балл) по Методике по 

определению концентрации и распределения 

внимания 

4 Мыслительные 

операции: 

Увеличение баллов (минимум на 1 балл) по Методике, 

выявляющей уровень развития операции 
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систематизация. систематизации 

5 Мыслительные 

операции: обобщения и 

классификации 

Увеличение баллов (минимум на 1 балл) по Методике по 

определению способностей обобщать, абстрагировать и 

классифицировать. 

6 Мыслительные 

способности 

Увеличение баллов (минимум на 1 балл) по Методике по 

определению мыслительных способностей детей 

7 Развитие образных 

представлений 

Увеличение баллов (минимум на 1 балл) по Методике для 

выявления уровня развития образных представлений 

8 Знание цветов Увеличение баллов (минимум на 1 балл) по Методике 

«Название цвета по показу» 

9 Мыслительные 

операции: анализ и 

синтез. 

Увеличение баллов (минимум на 1 балл) по Методике 

графического диктанта 

10 Уровень развития 

моторной персеверации 

Увеличение баллов (минимум на 1 балл) по Методике для 

изучения и оценки моторной персеверации (т.е. 

шаблонного повторения движения) 

11 Развитие тонкой 

моторики 

Увеличение баллов (минимум на 1 балл) по Методике 

Керна – Йерасека. Группа А. 

12 Зрительно-моторная 

координация 

Увеличение баллов (минимум на 1 балл) по Методике 

Керна – Йерасека. Группа Б. 

13 Общее 

интеллектуальное 

развитие 

Увеличение баллов (минимум на 1 балл) по Методике 

Керна – Йерасека. Группа В. 

14 Уровень мобилизации 

воли 

Увеличение баллов (минимум на 1 балл) по Методика 

определения уровня мобилизации воли (по Ш.Н. 

Чхарташвили) 

15 Осведомленность о 

чувствах и эмоциях 

Увеличение баллов (минимум на 1 балл) по Методика 

изучения осведомленности ребенка о чувствах и 

эмоциях человека. 

16 Название эмоций Увеличение баллов (минимум на 1 балл) по Название 

эмоции по показу 

17 Уровень 

сформированности 

познавательных 

потребностей 

Увеличение баллов (минимум на 1 балл) по методике 

«Диагностическая беседа, направленная на 

определение уровня сформированности познаватель-

ных и учебных потребностей». 

18 Уровень школьной 

мотивации 

Увеличение баллов (минимум на 1 балл) 

по методике Н.Г.Лускановой «Оценка уровня 

школьной мотивации». 

 

Критерии оценки 

Динамика развития Уровень Баллы % 

Навык или функция развиты в достаточной мере: 

задание понимает и самостоятельно выполняет 

правильно без ошибок, рационален, работоспособность 

высокая, деятельность целенаправленная, 

ориентирована на достижение положительных 

результатов в обучении. Эмоционально-волевая 

зрелость. 

Норма 5 81 – 100 

Количественная и качественная положительная 

динамика в развитии навыка или функции: задание 

понимает, при выполнении допускает 1-2 погрешности, 

при наводящей помощи видит и исправляет ошибки, 

работоспособность достаточная, деятельность 

устойчивая, проявляет интерес к учебной 

Выше  среднего 4 61 – 80 
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деятельности. 

Волнообразная динамика по развитию навыка или 

функции: знания неустойчивые, при выполнении 

задания нуждается в активной помощи, нестабилен, 

работоспособность снижена, работает формально, 

поведение ситуативное/ демонстративное/ 

наблюдаются аффективные вспышки. 

Средний 3 41 – 60 

Недостаточная динамика по развитию навыка или 

функции: задание возможно при постоянной 

разъяснительной помощи взрослого, 

работоспособность низкая, деятельность неустойчивая, 

поведение реактивное/ демонстративное/ наблюдаются 

частые аффективные вспышки. Эмоционально-волевая 

незрелость. 

Ниже  среднего 2 21 – 40 

Отрицательная или крайне низкая динамика по 

развитию навыка или функции: Помощь не принимает, 

перенос на аналогичные задания не осуществляет, 

работоспособность крайне низкая, отсутствие 

мотивации к учебной деятельности, поведение 

реактивное/ демонстративное/ наблюдаются частые 

аффективные вспышки. Эмоционально-волевая 

незрелость. 

Низкий 1 1 – 20 

 

 

 

 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС 

НОО. 

Коррекционная работа  осуществляется во внеурочное время. 

Специалистами ПМПк составлен план реализации программы коррекционной работы в

 соответствии с  особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ТНР (вариант 5.1.) (Приложение 2). 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и 

организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 
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Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельна в организации 

образовательной деятельности, в выборе видов деятельности по каждому 

 

предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, 

предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной программы 

начального общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов, 

курсов» примерной основной образовательной программы начального общего образования. 
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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 обязательной части; на введение 

учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

При проведении занятий по по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление классов 

на две группы при наполняемости 20 и более человек. Режим работы - 5-

дневная учебная неделя. Продолжительность учебного года при получении 

начального общего образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 

3345 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе — 35 минут;во 2—4 классах — 45 минут. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не менее 5 часов 

в неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей. 

Учебный план АООП НОО 5.1 соответствует учебному плану ФГОС НОО.(см. Приложение) 

 

Недельный учебный план для 1, 2, 3, 4  классов 

 

1-4 классы - Школа России 

Предметные 

области 
Учебные  предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 
1 

клас

с 

2 

клас

с 

3 

клас

с 

4 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 
4 16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
– 2 2 

2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 

4 16 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 

2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   

1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
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Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 2 3 3 

3 11 

ИТОГО 21 24 24 25 94 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- 2 2 1 5 

Основы информатики  1 1      0.5 2.5 

Краеведение  1 1      0.5 2.5 

Максимально допустимая  недельная нагрузка 
21 26 26 26 99 

Внеурочная деятельность (в том числе 

коррекционно-развивающая область) 
10 10 10 10 10 

 

 

План внеурочной деятельности в 1 – 4 классах 

 

Направлен

ия 

внеурочно

й 

деятельнос

ти 

Программ

а 

Формы 

организации 

Объѐм  внеурочной деятельности в часах 

1 а 1 б 2 а 2 б 3 а 3б 3 в 4 а 4 б 

Общеинтел

- 

лектуально

е 

Программ

ы 

воспитате

льной 

работы 

классных 

руководи

телей 

Викторины, 

конкурсы, 

олимпиады, 

проектная 

деятельност

ь 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Духовно-

нравственн

ое 

По плану 

воспитате

льной 

работы 

класса, 

школы 

Участие в 

общешкольн

ых и 

классных 

мероприяти

ях 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекульт

урное 

Взаимоде

йствие с 

учрежден

иями 

дополнит

ельного 

образован

ия детей, 

культуры 

и спорта, 

Экскурсии, 

викторины, 

конкурсы, 

олимпиады, 

Встречи с 

интересным

и людьми 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социально

е 

Социальн

о-

Акции, 

субботники, 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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полезная 
деятельно

сть 

месячники 

Спортивно

-

оздоровите

льное 

План 

спортивн

ых 

мероприя

тий 

Реализуется 

через 

проведение 

спортивных 

и 

оздоровител

ьных 

мероприяти

й 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Коррекци

онно 

-

развиваю

щая 

область 

Коррекц

ионные 

курсы 

Произноше

ние 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Коррекци

онно 

-

развиваю

щая 

область 

Коррекц

ионные 

курсы Развитие 

речи 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Коррекци

онно 

-

развиваю

щая 

область 

Коррекц

ионные 

курсы 
Логопедич

еская 

ритмика 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Коррекци

онно 

-

развиваю

щая 

область 

Коррекц

ионные 

курсы 

Индивидуа

льная и 

подгруппов

ая 

логопедиче

ская работа 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Итого (коррекционно-

развивающая область) 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

 

 

2.3.2. Система условий реализации АООП НОО 
 Кадровые условия 

В МБОУ Игринской СОШ №5 для работы с обучающимися с ТНР в штатном расписании 

предусмотрены следующие должности: 

учитель начальных классов, учитель-логопед, 

учитель физкультуры, педагог-психолог, учитель-дефектолог 

Планируется повышение квалификации в 

области инклюзивного образования учителей начальных классов. Администрация обеспечивает 

возможность ведения методической работы, применения, обобщения и распространения опыта 

использования современных образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся с 
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ТНР. Организована работа психолого - медико -педагогического консилиума (ПМПк). В состав ПМПк 

входят педагог-психолог, учитель-логопед, учителя начальных классов, заместитель директора по 

УВР, медсестра. Организовано взаимодействие со специалистами  ТПМПК. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ТНР 

общедоступного и бесплатного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 

муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Финансовые условия 

реализации АООП НОО должны: 

1) обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 
условиям реализации и структуре АООП НОО; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, а также 
механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться в объеме определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. 

Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

- специальными условиями получения образования(кадровыми, материально-

техническими); 

- расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений развития, 

включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы; 

- расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих 

и педагогических работников по профилю их деятельности; 

- иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП НОО. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-технических 

условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ТНР. Определение нормативных затрат на 

оказание государственной услуги предполагает, что обучающийся с ТНР (вариант 5.1) получает 

образование находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те 

же сроки обучения. Обучающемуся с ТНР предоставляется государственная услуга по реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая адаптируется под 

особые образовательные потребности обучающегося и при разработке которой необходимо учитывать 

следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП начального общего 

образования для обучающегося с ТНР программы коррекционной работы, 

что требует качественно особого кадрового состава специалистов, 

реализующих АООП (учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога); 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП (специальные 

учебники, специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические 

средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с 

ФГОС для обучающихся с ТНР. При определении нормативных финансовых затрат на одного 

обучающегося с ОВЗ на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия 

организации обучения ребенка с ТНР. Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, 

ИПР инвалида в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП, 

требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. Таким образом, финансирование 

АООП НОО для каждого обучающегося с ОВЗ производится в большем объеме, чем финансирование 

ООП НОО обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья. 

Материально-технического условия 

Создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения: 
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– кабинет педагога-психолога + логопедический кабинет; 

– медицинский, прививочный кабинеты; 

– столовая; 

– спортивный зал, спортивная площадка. 

5)Организация рабочего места 

Рабочее место учащихся с ЗПР расположено таким образом, что учащийся находится постоянно в зоне 

внимания педагога. 

 

6) Информационное обеспечение 

 Информационное обеспечение субъектов образовательного процесса дает возможность для 

доступа каждого субъекта образовательного процесса к информационно - методическим фондам и 

базам данных, системным источникам информации, наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем видам деятельности, а также учебно-наглядных пособий и т.д.  

 Для решения учебно-познавательных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе используются 6 ноутбуков и 16 компьютеров. Имеется принтер, 

4 интерактивные доски, 2 мультимедийные приставки, два цифровых микроскопа, 7 проекторов, есть 

выход в Интернет. Все компьютеры находятся в сети. В административных целях используются 4 

компьютера. Кабинет информатики оборудован 9 компьютерами, объединенными в локальную сеть, 

имеется выход в Интернет. Два кабинета начальной школы оборудованы – интерактивной доской, один – 

мультимедийной приставкой. В школе имеется достаточный фонд медиатеки, насчитывающий 250 

дисков, на которых представлены учебные материалы по различным предметам. В школе обеспечен 

контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет. 

У школы есть официальный сайт – http://ciur.ru/igr/igr_s05/default.aspx. Сайт активно 

используется для привлечения родителей к интересам детей, школы, общей организации 

образовательного процесса. 

В кабинетах удобно расположены стенды с наглядным материалом о внутришкольных правилах 

поведения, правилах безопасности, распорядке, расписании уроков, ближайших планах. На стендах 

школы, а также на официальном сайте: http://ciur.ru/igr/igr_s05/default.aspx, присутствует материал о 

режиме функционирования организации, изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе и 

т.д. 

Реализация АООП НОО требует обеспечение оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений в соответствии с Федеральными требованиями в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 04 октября 2010г. №986). Реализация данного направления определяет необходимость 

укомплектования начальной школы современным оборудованием, обеспечивающим возможность 

использования и создания информации, в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением (компьютер, проектор, интерактивная 

доска и т.п.), возможность осуществления информационного взаимодействия в локальных и глобальных 

сетях, доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам федеральных и региональных 

центрах информационно-образовательных ресурсов Требования к материально-техническому 

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

Специфика данной группы требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации 

процесса образования обучающихся с 

ТНР, и состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс образования взрослые должны иметь 

неограниченный доступ к организационной технике, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для реализации АООП НОО. Предусматривается материально-

техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов 

разного профиля, вовлечѐнных в процесс образования, родителей (законных представителей) 

обучающегося с ТНР. 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ТНР обучаются по базовым учебникам для сверстников, не 

имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые образовательные 

потребности, приложениями и дидактическими материалами (преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или 

http://ciur.ru/igr/igr_s05/default.aspx
http://ciur.ru/igr/igr_s05/default.aspx
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электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, 

направленную на специальную поддержку освоения ООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на обучающегося, но 

и на всех участников процесса образования. 

Специфика данной группы требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации 

процесса образования обучающихся с ТНР, и состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс образования 

взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике, где можно осуществлять 

подготовку необходимых индивидуализированных материалов  для реализации АООП НОО. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс образования, родителей 

(законных представителей) обучающегося с ТНР. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. 

Динамическое наблюдение развития обучающегося 

учебный год наблюдаемый 

параметр 

начало 

года 

конец 

года 

выводы рекомендации 

      

      

      

      

 

Приложение 2. 

 

План реализации программы коррекционной работы в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ТНР (вариант 5.1.) 

Цель Содержание 

деятельности 

Формы и 

методы 

работы 

Сроки Ответственный 

Диагностическое направление 

Своевременное 

выявление 

обучающихся с 

ОВЗ для 

создания 

специальных 

условий 

получения 

образования 

Выявления 

обучающихся

 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

Стартовая 

диагностика, 

обследование 

Сентябрь Учителя-

логопеды, 

педагог-

психолог 

 Направление

 н

а ТПМПК 

Подготовка 

необходимой 

документации 

Сентябрь, 

и/или 

необходимо

сти 

май 

по 

Учителя-

логопеды, 

педагог-

психолог 

Классные 

руководители 
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 Мониторинг 

динамики 

развития 

обучающихся, 

успешности 

освоения 

программы 

обучения 

Анализ 

результатов 

деятельности 

обучающихся, 

успеваемости 

Поитогам 

полугодия 

рамках 

ПМПк 

1,2 

в 

Учителя-

логопеды, 

педагог-

психолог, 

педагоги 

 Проектирование

 

и корректировка 

коррекционных 

мероприятий 

Анализ 

результатов 

обследования 

Сентябрь, 

и/или 

необходимо

сти 

май 

по 

Учителя-

логопеды, 

педагог-

психолог, 

педагоги 

Коррекционно-развивающее направление 

Организация 

мероприятий, 

способствующих 

личностному 

развитию 

обучающихся, 

коррекции 

недостатков 

Составление 

программы 

сопровождения 

обучающегося 

Программа 

сопровождения 

(перечень 

курсов 

коррекционно- 

развивающей 

области) 

Сентябрь Учителя-

логопеды, 

педагог-

психолог, 

педагоги 

Разработка 

групповых

 

и 

Программы 

занятий 

Сентябрь Учителя-

логопеды, 

педагог-

психолог, 

59 
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устной

 реч

и, профилактика 

и коррекция 

нарушений 

 чтени

я и

 пись

ма, 

освоению 

базового 

содержания 

образования 

индивидуальных 

коррекционных 

программ

 (курс

ов коррекционно- 

развивающей 

области)

 

в 

соответствии

 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

обучающихся 

  педагоги 

Проведение 

индивидуальных

 

и групповых 

коррекционно- 

развивающих 

занятий, 

необходимых

 дл

я преодоления 

нарушений 

развития и

 трудност

ей 

обучения 

Программы 

занятий 

В

 течен

ие 

учебного года в 

соответствии

 

с учебным 

планом 

(обязательные 

курсы 

коррекционно- 

развивающих 

занятий) 

Учителя-

логопеды, 

педагог-

психолог, 

педагоги 

Социальное 

сопровождение 

обучающегося

 

в случае 

неблагоприятных 

условий  жизни

 пр

и 

психотравмирую

щих 

обстоятельствах 

Занятия, 

наблюдение 

В

 течен

ие 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Консультативное направление 

Непрерывность 

специального 

сопровождения 

Выработка 

совместных 

обоснованных 

рекомендаций

 п

о основным 

направлениям 

работы

 

с 

обучающимся, 

единых для 

Ознакомление

 

с 

рекомендациями 

по

 результат

ам диагностики, 

обследования 

Сентябрь и/или 

по 

необходимости 

Учителя-

логопеды, 

педагог-

психолог, 

педагоги 
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всех участников 

образовательных 

отношений 

Консультировани

е 

специалистами 

педагогов

 п

о решению 

проблем в 

развитии 

 и 

обучении, 

поведении и

 межличностн

ом 

взаимодействии 

обучающихся 

По запросам В

 течен

ие 

учебного года 

Учителя-

логопеды, 

педагог-

психолог, 

педагоги 

Консультативная 

помощь семье

 в 

решении 

конкретных 

вопросов 

воспитания и

 оказан

ия 

возможной 

помощи 

обучающемуся

 

в освоении 

программы 

обучения 

Беседы

 

с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся 

В

 течен

ие 

учебного года 

Учителя-

логопеды, 

педагог-

психолог, 

педагоги 
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Информационно-просветительское направление 

Разъяснительна

я деятельности 

отношении 

педагогов 

родителей 

(законных 

представителе

й) 

 

в 

и 

Рассмотрение 

вопросов,  

связанных с

 особенностя

ми 

образовательного 

процесса

 и 

сопровождения 

обучающихся

 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

индивидуально- 

типологических 

особенностей 

обучающихся

 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Беседы, 

тематические 

выступления

 н

а родительских 

собраниях, 

ШМО, ПС,

 сай

т, 

информационны

е стенды, 

печатные 

материалы 

В 

учебног

о 

запроса

м 

течени

е года 

по 

Учителя-

логопеды, 

педагог-

психолог, 

педагоги 

Психологическое 

просвещение 

педагогов   с

 цель

ю повышения 

 их 

психологической 

компетентности 

Тематические 

выступления

 н

а 

ШМО,

 П

С, 

информационны

е 

стенды,

 сай

т, печатные 

материалы 

В 

учебног

о 

запроса

м 

течени

е 

года 

по 

Учителя-

логопеды, 

педагог-

психолог, 

педагоги 

Психологическое 

просвещение 

родителей  с

 цель

ю формирования 

у них 

элементарной 

психолого- 

педагогической 

компетентности 

Беседы, 

тематические 

выступления

 н

а родительских 

собраниях, 

информационные 

стенды 

В 

учебног

о 

запроса

м 

течени

е 

года 

по 

Учителя-

логопеды, 

педагог-

психолог, 

педагоги 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ ИГРИНСКАЯ СОШ №5 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план является нормативным документом, определяющим реализацию 

Государственного образовательного стандарта  общего образования и предоставляет 

субъектам образовательного процесса самостоятельность в выборе учебных дисциплин в 

вариативной части (региональном компоненте и компоненте образовательного 

учреждения). Учебный план является механизмом разграничения полномочий и 

ответственности школы, федеральных и региональных органов управления образованием 

за счет разделения содержания на федеральный, региональный и школьный компоненты.  

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

образовательных областей и учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое 

на освоение содержания образования по классам, образовательным областям и предметам. 

           Через учебный план осуществляется управление содержанием  школьного 

образования.  Учебный план дает возможность  каждой школе определиться  в своей  

образовательной стратегии, определить приоритетные направления в образовательной 

подготовке  учащихся.    

Целью учебного плана МБОУ Игринская СОШ №5 является реализация такого 

содержания образования, которое предполагает создание условий для формирования 

личности, успешно овладевшей общеучебными умениями и навыками, готовой к 

самоопределению, для формирования информационной и коммуникационной культуры 

учащихся, для организации предпрофильной подготовки, становления гражданственности, 

формирования здорового образа жизни, для формирования личности, готовой к 

самоопределению, подготовленной к прохождению государственной итоговой аттестации. 

             В основе отбора содержания  Учебного плана: 

усиление наиболее сложных дисциплин: русский язык, математика, информатика, физика, 

химия;  

реализация потребности учащихся в самопознании и самоопределении (часть дисциплин 

компонента ОУ);  

краеведческий принцип (реализация национально-регионального компонента);  

поддержание учебной мотивации учащихся на изучение информационных технологий; 

реализация содержания деятельности по программе гражданско-патриотического 

направления (кадетские классы); 

принцип реализации предпрофильной подготовки; 

реализация потребности учащихся в динамической разгрузке, формирование здорового 

образа жизни. 

Причинами выбора подобных приоритетов являются:  

Ориентация на успешное овладение обучающимися общеучебными умениями и навыками,  

успешное прохождение процедуры государственной итоговой аттестации; 

Ориентация на реализацию принципа самопознания, самоопределения личности; 

Формирование информационной и коммуникационной культуры обучающихся; 

Предпрофильная подготовка; 

Наличие  кадрового и материально-технического потенциала; 

Осуществление  краеведческого принципа в образовании; 

Ориентация на формирование потребности в здоровом образе жизни; 

Осуществление деятельности кадетских классов. 

Учебный план ОУ направлен на решение следующих задач:   

Удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей  (законных 



 

представителей).  
Развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников. Реализация задачи 

осуществляется через изучение учебных предметов, предусмотренных образовательными 

(предметными) областями федерального компонента (обязательная часть) и часами 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения (часть, 

формируемая участниками образовательного процесса). 

Обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем учащимся в 

соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями;   

Развитие пользовательских и информационно-коммуникационных компетентностей 

обучающихся. Реализация задачи осуществляется через предмет информатика, 

факультативы и кружки, уроки учебного плана с использованием ИКТ. 

Создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития 

обучающихся путем удовлетворения потребностей учащихся в самообразовании и 

получении дополнительного образования на основе концепции личностно 

ориентированного обучения, инновационного построения образовательного процесса;   

Выполнение федерального компонента государственного образовательного  стандарта и 

ФГОС, определяющих содержание образования, организацию учебно- воспитательного 

процесса общеобразовательного учреждения;   

Обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся к получению  высшего 

образования, к творческому труду в различных сферах научной и практической 

деятельности, выявление способных и одаренных детей, создание условий для развития 

индивидуальных способностей каждого ребенка;   

Построение основного и дополнительного образования на основе принципов  

здоровьесбережения, формирование представлений о здоровом образе жизни как о 

принципиальном элементе интеллектуально- нравственной культуры обучающихся. 

Формирование потребности здорового образа жизни. Реализация задачи осуществляется 

через уроки физической культуры, биологии, окружающего мира, ОБЖ. 

Формирование экологической культуры. Реализация задачи осуществляется через предмет 

экология и насыщения предметов естественно-научного и гуманитарного циклов 

экологическими темами. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ РФ».  

 

 

Нормативно-правовая база учебного плана 

 

Учебный план разработан на основании следующих нормативно-правовых документов:   

 

Конституция Российской Федерации; 

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ,  

Закон Российской Федерации от 03.08.2018 г. №317-ФЗ «О внесении изменений в ст.11 и 

14 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утвержденные постановлением  

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. 

№189 (зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный номер 

19993) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с 

изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.06.2011 №  85 (зарегистрировано Минюстом России 

15.12.2011, регистрационный №  22637), постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 №  72 (зарегистрировано 

Минюстом России 27.03.2014, регистрационный №  31751), Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015  г. №  81 



 

―О внесении изменений №  3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 ―Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях‖ (зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2015  г., регистрационный №  

40154). 

 

Документы по стандартам 2004 г. (актуально для СОО) 

 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (с изменениями, внесенными приказами МОиН 

РФ от 03.06.2008 г. №164, от 31.08.2009 г. №320, от 19.10.2009 г. №427, от 10.11.2011 г. 

№2643, от 24.01.2012 г. №39, от 31.01.2012 г. №69, от 23.06.2015 г. №609, от 07.06.2017 г. 

№506); 

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для ОУ РФ, 

реализующих программы общего образования (приказ МО РФ №1312 от 09.03.04 г.). с 

изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 20 августа 2008 года N 241, 

приказом Минобрнауки России от 30 августа 2010 года N 889; приказом Минобрнауки 

России от 3 июня 2011 года N 1994 (вступил в силу с 1 сентября 2011 года); приказом 

Минобрнауки России от 1 февраля 2012 года N 74 (вступил в силу с 1 сентября 2012 

года).  

Письмо Министерства образования и науки УР от 08.07.2010г. №03- 28/520(методические 

рекомендации по разработке учебных планов на основании БУП- 2004);  

Письмо Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 06.08.2008г. № 03-

28/55. 

Письмо МО и Н УР № 03-28/676 от 18.08.2010 г., 

 

Документы по ФГОС  НОО 

 

Приказ МОиН РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»  (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 

№2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 г. 

№1576)  

Письмо МОиН УР «Об изменениях учебного плана НОО в соответствии с ФГОС НОО» от 

17.01.2012 № 01-23/101. 

Письмо Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 15.12.2012 г. №03-

28/997 (О комплектовании часов внеурочной деятельности);   

Письмо Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 25.05.2011 г. № 

01-26/2118 (Об организации внеурочной деятельности при внедрении ФГОС НОО);   

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004г. № 1089»;   

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011 № МД-

1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ».  

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, протокол от 28.10.2015 г. №3/15). 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/902120153
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http://docs.cntd.ru/document/902328550


 

Документы Министерства образования и науки Удмуртской Республики по национально – 
региональному компоненту 

 

Письмо Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 19.05.2009г. № 04-

13 (рекомендации по распределению часов регионального (национально-регионального) 

компонента и компонента ОУ примерных учебных планов для ОУ РФ). 

 

Федеральные документы по вопросам изучения и преподавания русского родного языка 

 

Закон Российской Федерации от 03.08.2018 г. №317-ФЗ «О внесении изменений в ст.11 и 

14 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  

Письмо МОиН РФ от 09.10.2017 г. №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке» 

Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 г. №05-192. 

Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, Протокол от 31 января 2018 года №2/18). 

 

На уровне образовательного учреждения 

 

Устав МБОУ Игринская СОШ №5 (четвертая редакция), утв. Постановлением 

Администрации Игринского района от 29 июля 2015 года №1747. 

Образовательная программа ОУ (по ступеням образования). 

   

Нормативные документы по внеурочной деятельности 

 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об образовании в              

Российской Федерации";  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего       

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки                   

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 с изменениями;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013 №1015 "Об       утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной     деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования";      

-  Письмо Министерства образования и науки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;  

-     Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2013 № 

09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий по 

реализации Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной 

школе»;  

-  Письмо Министерства образования и науки от 18.08.2017 № 09–1672 « О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности»  

-  Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (далее СанПиН 2.4.2.2821-

10). 

 

Учебный план определяет перечень, трудоѐмкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных 

видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся.  



 

При проведении учебных занятий по предметам Иностранный язык (Английский язык) (2-
11 класс), «Основы информатики» (2-6 класс), осуществляется деление на две группы при 

наполняемости класса 20 человек и более.  

      Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) 

организуется  с использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников.  

Изучение образовательных программ 2-4-х, 5-8-х, 10-х классов завершаются 

промежуточной аттестацией. Промежуточная итоговая аттестация проводится во 2-8,10-х 

классах в конце учебного года. Формами проведения промежуточной аттестации 

являются:  

Диктант 

Диктант с грамматическим заданием 

Контрольная работа 

Сочинение или изложение с творческим заданием 

Выполнение и защита индивидуального/группового проекта; 

Тест  

Проверка техники чтения 

Защита реферата 

Зачет 

Комплексная контрольная работа (ФГОС) 

Контрольная работа по материалам ОГЭ, ЕГЭ 

2. Структура учебного плана 

 

Структура учебного плана предусматривает: 

I часть – Инвариантная часть (федеральный компонент).  

В I части учебного плана полностью реализуется федеральный компонент 

Государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует овладение 

выпускниками необходимым минимумом знаний, умений, навыков, обеспечивающих 

возможности продолжения образования; 

II часть – Вариативная часть (национально-региональный компонент  и компонент 

образовательного учреждения), которая обеспечивает индивидуальный характер развития 

школьников, учитывает их личные интересы, способности, склонности, пожелания 

родителей. 

Вариативность образования является основным принципом учебного плана на основе 

выбора обучающимися учебных дисциплин. 

Учебный план и логика его построения отражают основные цели и задачи, стоящие перед 

ОУ и создают возможности для формирования знаний, умений и навыков  учащихся. При 

формировании Учебного плана учитываются уровень развития общеучебных знаний, 

умений и навыков, интеллектуальные возможности учащихся, наличие кадрового 

потенциала, методической и материально-технической базы, результаты образовательного 

спроса учащихся и их родителей. 

 

Учебный план 1 классов состоит из обязательной  части.  

В структуру учебного плана 2-11 классов входят: 

1. Федеральный компонент (обязательная часть), который обеспечивает единство 

образовательного пространства на территории РФ.  В соответствии с обязательной частью 

(Федеральным компонентом) государственного стандарта в инвариантную часть учебного 

плана входят предметы, обязательные для обучения:  

- начальное общее образование: русский язык, литературное чтение, родной язык и 

литературное чтение на родном языке, иностранный язык (английский язык), математика, 

окружающий мир (человек, природа, общество), искусство (музыка, ИЗО), физическая 

культура, технология, ОРКСЭ; 

- основное общее образование: русский язык, литература, родной язык и родная 

литература, иностранный язык (английский язык), второй иностранный язык (немецкий), 

математика (алгебра, геометрия с 7 класса), информатика (с 7 класса), история, 



 

обществознание, география,  физика (с 7 класса), химия (с 8 класса), биология, искусство 
(музыка, изобразительное искусство), ОДНКНР, технология, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности (с 7 класса).  

- среднее общее образование: русский язык,  литература, иностранный язык (английский 

язык), математика, информатика и ИКТ, история, обществознание, география, физика, 

химия, биология, физическая культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности. 

2. Региональный компонент (национально-региональный компонент)  (не менее 10%) и 

компонент образовательного учреждения (вариативная часть) (не менее 10%) (часть, 

формируемая участниками образовательного процесса), в которые включены учебные 

предметы национально-регионального компонента и школьного компонента. Часы этого 

компонента используются для углубленного  изучения учебных предметов федерального 

компонента базисного учебного плана, для введения новых учебных предметов, 

факультативов, дополнительных образовательных модулей краеведческой 

направленности, предметных курсов по выбору учащихся, проведение индивидуально-

групповых занятий, для занятий проектной,  исследовательской, экскурсионной  и 

другими видами учебной деятельности.  

Таблица.  Распределение часов регионального и школьного компонента (части, 

формируемой участниками образовательного процесса) на 2019-2020 уч.г. 

Обязательные предметы  национально-

регионального компонента 

Обязательные предметы школьного компонента  

Предметы краеведческой 

направленности: 

2-4 классы – краеведение (2-3 - 1 час, 

4- 0.5 ч.) 

5 класс –включение краеведческого 

материала в рамках  учебных 

предметов ИЗО искусство, литература,  

география, биология, история; 

6-7 классы – включение 

краеведческого материала в рамках  

учебных предметов география, 

биология, литература   

8 класс – география Удмуртии –  1 час, 

включение краеведческого материала 

в рамках  учебных предметов 

география, биология   

9 класс - активное включение 

краеведческого материала в рамках  

учебных предметов история, 

география, биология, основы выбора 

профессии; 

 10-11 классы – экология, избранные 

вопросы экономики (по 1 часу), 

активное включение краеведческого 

материала в рамках  учебного 

предмета Вопросы истории и 

обществознания 

Основы информатики (2-3, 5- 6 кл. – 1 час, 4-0.5 

ч.) 

Основы проектной деятельности (5 кл.- 1 час) 

Черчение (8-9 кл. – по 1 ч.) 

Избранные вопросы экономики (10-11 класс- 1 

час) 

Экология (10-11 кл. -1 час) 

 

Класс Элективные предметные курсы, факультативные 

занятия  

2    ФГОС Краеведение (1 час) 

Основы информатики (1 час) 

3    ФГОС Краеведение (1 час) 

Основы информатики (1 час) 

4    ФГОС Краеведение (0,5 час) 



 

Основы информатики (0,5 час) 

         При изучении предметов, курсов национально-регионального и школьного 

компонентов используются учебно-методические  пособия, не входящие в федеральный 

перечень учебников и рабочие программы, составленные в соответствии с локальным 

нормативным актом ОУ, прошедшие процедуры рассмотрения, согласования и  

утвержденные директором ОУ.  

 



 

 
Содержание образования 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный год представлен четырьмя учебными четвертями. 

Продолжительность 

обучения 
I ступень обучения 

Нормативный срок освоения 

образовательной программы 
4 года 

Продолжительность урока 

1 класс: 1 четверть - 3 урока в день по 35 

минут, динамическая пауза – 40 минут 

2 четверть - 4 урока в день по 35 минут; 

3-4 четверти - 4 урока в день по 40 минут (1 

день в неделю – не более 5 уроков, за счет 

урока физической культуры). 

2-4 класс – 40 минут 

Продолжительность учебной недели 
1 класс – 5 дней 

2-4 класс -  6 дней 

Продолжительность 

учебного года 

1 класс – 33 недели 

2-4 класс – 34 недели 

Окончание учебного года 29 мая 

Максимальная учебная нагрузка 
1 класс – 21 час 

2-4 класс – 26 часов 

            Основой учебного плана для 1-4 классов является федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

МОиН РФ от 6.10.2009 № 373» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, 

от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 № 1060, от 31.12.2015 г. №1576) с учетом Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, протокол от 28.10.2017 г. №3/15). 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее 

реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

В начальном звене запланирована работа 9 классов-комплектов. Все классы  работают по 

программе «Школа России».  Главным на уровне начального общего образования является 

приобретение навыков познавательной деятельности, функциональной грамотности, 

формирование общей культуры учебного труда, личности.  

Каждая Программа учитывает возрастные, психологические особенности детей младшего 

школьного возраста и имеет свой учебно-методический комплекс.    Перечень учебных 

предметов, объем учебного времени на этапе начального общего образования 

соответствует базисному плану.  

Обязательная часть НОО представлена следующими предметными областями:  

«Русский язык и литературное чтение» 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке»,  

«Иностранный язык» 

«Математика и информатика»,  

«Обществознание и естествознание»,  

«Основы религиозных культур и светской этики», 

 «Искусство»,  

«Технология»,  



 

 «Физическая культура».  
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами: Русский язык, Литературное чтение,  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 

интегрированным учебным предметом «Родной язык (русский) и Литературное чтение на 

родном языке (русском)». Выделено по 1 часу: в 1 классе – от физ-ры, во 2-4 – за счет 

части, формируемой образовательным учреждением. 

 Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом Иностранный 

(английский) язык, изучается со 2 класса. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами: 

Математика, + Основы информатики (2-4 классы) за счет части Учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

   Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

Окружающий мир, который изучается с 1-го по 4-й класс по 2 часа в неделю (учебный 

предмет является интегрированным) + «Краеведение» - 2-4 классы (с 01.09.2016 г., 

программа рассчитана на 3 года – 2-4 классы) за счет части Учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса. Учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в начальных классах интегрирован в предмет «Окружающий мир»  и 

включен в содержание УМК, внесенных в Федеральный перечень. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами Музыка и 

Изобразительное искусство.  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

Физическая культура. Расширению данной области способствуют  традиционные 

спортивные соревнования, проведение динамических часов в 1 классе между уроками  и в 

группе продленного дня при реализации плана внеурочной деятельности. В 1 классе –2 

часа, что не противоречит требованиям ФГОС (с учетом проведения динамической паузы 

ежедневно). Третий час физической культуры в 2 - 4 классах имеет оздоровительное и 

общеразвивающее направление, включается раздел Шахматы. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом Технология, 

который построен с учетом возможностей ОУ и рекомендациями авторов 

образовательных программ.  

Предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

(предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») в 1-4 классах 

не интегрированы с предметами «Русский язык» и «Литературное чтение» (предметная 

область «Русский язык и литературное чтение»), но интегрированы в межпредмет, 

который  изучается преимущественно в следующей последовательности: в 1 полугодии 

учебного года в объеме - 17 часов - «Родной язык (русский)»,  во 2 полугодии учебного 

года в объеме - 17 часов - «Литературное чтение на родном языке (русском)»  во 2-4 

классах, 16 часов – в 1 классе. Родной (русский) язык и Литературное чтение на родном 

языке (русском) изучаются в рамках русского государственного языка, содержание двух 

предметных областей не дублируется.  

Во 2 -4 классах за счет части, формируемой образовательным учреждением, исходя из 

запросов учащихся и их родителей (законных представителей), выделены часы на ведение 

групповых, индивидуальных занятий с детьми на изучение краеведения (2-4 кл.- по 1 

часу), предусмотрено изучение предмета «Основы информатики» (2-4 кл.- по 1 часу) по 

авторской программе Н.В.Матвеевой, используя УМК Матвеевой Н.В. (учебники вошли в 

Федеральный перечень). 

Для реализации национально-регионального компонента образования в содержание 

каждого учебного предмета, включен краеведческий материал в объеме не менее 10 % от 

общего количества часов,  дополнительно введен предмет Краеведение (с 01.09.2016 г., 

программа рассчитана на 3 года – 2-4 классы), экологические вопросы в объеме не менее 

3%.  

В 4 классе изучается предмет ОРКСЭ, 2 модуля - «Основы православной культуры» и 

«Основы мировых религиозных культур», выбранные в соответствии с заявлением 

родителей (законных представителей). 



 

Данные предметы и факультативы ориентированы на расширение знаний и повышение 
интеллектуального и культурного уровня учащихся. Все предметы по своим функциям 

связаны с учебными предметами обязательной части, что формирует систему 

расширенного содержания начального обучения.  

Изучение факультативного курса заканчивается выполнением межпредметного проекта. 

Промежуточная аттестация проводится в форме комплексной  контрольной работы. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования основная общеобразовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано 

с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, социальное проектирование и т. д.    

      При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других 

организаций. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, 

летних школ. 

Для обучающихся предоставлен выбор направлений детских объединений по интересам, 

возможность свободного самоопределения и самореализации. Наблюдается интеграция с 

учреждениями дополнительного образования детей. В реализации оптимизационной 

модели принимают участие педагогические работники ОУ: педагог – организатор, учитель 

музыки, библиотекарь, воспитатели групп продленного дня. Координирующую роль 

выполняет классный руководитель. При организации внеурочной деятельности 

обучающихся образовательным учреждением используются программы образовательных 

учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе общеобразовательного учреждения и образовательных учреждений 

дополнительного образования детей. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования определяет образовательное учреждение. Аудиторная учебная 

нагрузка учащихся начального общего образования не превышает предельно допустимую. 

В начальном звене ОУ созданы 3 группы продленного дня численностью 25 человек 

каждая. 

Недельный учебный план для 1, 2, 3, 4  классов 

1-4 классы - Школа России 

Предметные 

области 
Учебные  предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 
1 

клас

с 

2 

клас

с 

3 

клас

с 

4 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 
4 16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 



 

(английский) 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 

4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 

2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   

1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

1 4 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 2 3 3 

3 11 

ИТОГО 21 24 24 25 94 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- 2 2 1 5 

Основы информатики  1 1      0.5 2.5 

Краеведение  1 1      0.5 2.5 

Максимально допустимая  недельная нагрузка 
21 26 26 26 99 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 
 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

40 

коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 20 

коррекционно-развивающие занятия 5 5 5 5 20 



 

Годовой учебный план для 1, 2, 3, 4 классов 

 

Предметные 

области 
Учебные  предметы 

Количество часов в год Всего 

1 

клас

с 

2 

клас

с 

3 

клас

с 

4 

клас

с 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 

 
132 136 136 

136 540 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 

 

17 17 17 17 68 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

 

16 17 17 17 67 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
– 68 68 

68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

   34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 
Физическая культура 66 102 102 102 372 

ИТОГО 693 816 816 850 3175 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса - 68 68 34 170 

Основы информатики  34 34 17 85 

Краеведение  34 34 17 85 

Максимально допустимая  недельная 

нагрузка 
693 884 884 

884 

 
3345 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 

330 340 340 340 1350 

Всего к финансированию 1214 1224 1224 1224 4695 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности в 1 – 4 классах 

Направлен

ия 

внеурочно

й 

деятельнос

ти 

Программа Формы 

организаци

и 

Объѐм  внеурочной деятельности в часах 

1 

а 

1 

б 

2 

а 

2 

б 

3 

а 

3

б 

4а  4 

б 

4 

в 

Общеинтел

- 

лектуально

е 

Программы 

воспитатель

ной работы 

классных 

руководител

ей 

Викторины, 

конкурсы, 

олимпиады, 

проектная 

деятельност

ь 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Духовно-

нравственн

ое 

По плану 

воспитатель

ной работы 

класса, 

школы 

Участие в 

общешколь

ных и 

классных 

мероприяти

ях 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекульт

урное 

Взаимодейс

твие с 

учреждения

ми 

дополнител

ьного 

образования 

детей, 

культуры и 

спорта, 

Экскурсии, 

викторины, 

конкурсы, 

олимпиады, 

Встречи с 

интересным

и людьми 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социально

е 

Социально-

полезная 

деятельност

ь 

Акции, 

субботники, 

месячники 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Спортивно

-

оздоровите

льное 

План 

спортивных 

мероприяти

й 

Реализуется 

через 

проведение 

спортивных 

и 

оздоровител

ьных 

мероприяти

й 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Коррекцион

но-

развивающе

е через: 

Программ

а 

коррекцио

нной 

работы 

Реализуетс

я в форме 

индивидуал

ьных и 

подгруппов

ых 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 



 

занятий. 

 

  

Коррекцион

но-

развивающи

е занятия с 

учителем-

логопедом 

Программ

а 

коррекцио

нно-

развиваю

щих 

занятий 

учителя-

логопеда 

Реализуется 

в форме 

индивидуал

ьных и 

подгруппов

ых занятий. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Коррекцион

но-

развивающи

е занятия с 

педагогом-

психологом 

Программ

а 

коррекцио

нно-

развиваю

щих 

занятий 

педагога-

психолога 

Реализуется 

в форме 

индивидуал

ьных и 

подгруппов

ых занятий. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Коррекцион

но-

развивающи

е занятия с 

социальным 

педагогом 

Программ

а 

коррекцио

нно-

развиваю

щих 

занятий 

социально

го 

педагога 

Реализуется 

в форме 

индивидуал

ьных и 

подгруппов

ых занятий. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого: 10 1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 
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                                                                                           Приказ от «_30_» __08__2019 г.  № 

__ 

 

Годовой календарный учебный график  

на 2019-2020 учебный год 

 

В соответствии с Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Трудовым Кодексом РФ (ч.1 ст. 112), 

Постановлением Правительства РФ от 01.10.2018 г. №1163 «О переносе выходных дней в 

2019 году», Постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 г. №875 «О переносе 

выходных дней в 2020 году», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 (п.18.3.1.1.), на основании решений 

Педагогического совета  (Протокол от 28.08.2019 г. №1), Профсоюзного комитета школы  

(Протокол  от 28.08.2019 г. №1) о рассмотрении и принятии годового календарного 

учебного графика на 2019-2020 учебный год, согласно  рекомендациям Управления 

образования Администрации муниципального образования «Игринский район» об 

учебных и каникулярных днях: 

 

1) Нерабочие  и праздничные дни: 

1,2,3,4,5,6 и 8 января – новогодние каникулы; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День Защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 Мая – праздник весны и труда; 

9 Мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства 

 

2) Перенесенные в 2019 и 2020 г.г. выходные дни (на период 2019-2020 уч.года): 

 с субботы 4 января на понедельник 4 мая; 

 с воскресенья 5 января на вторник 5 мая. 
С учетом 6-дневной учебной недели в МБОУ Игринская СОШ №5: с воскресенья 5 января 

на понедельник 4 мая 

 

3) Распределение учебных и каникулярных дней: 

Учебные дни Каникулярные дни 

1 четверть: 7 недель 5 дней (47 дней) 

                     02.09.2019 - 26.10.2019 

Осенние:  27.10.2019 - 03.11.2019   

05.10.2019                                                   (9 

дней) 

2 четверть: 7 недель 5 дней (47 дней) 

                     05.11.2019 - 28.12.2019 

Зимние:    29.12.2019 - 08.01.2020  

                                                                        (11 

дней) 

mailto:igrasch5@rambler.ru
http://ciur.ru/igr/igr_s05/default.aspx


 

 

Начало учебного года: 02 сентября 2019 г. 

Окончание учебного года: 29 мая 2020 г. 

Промежуточная аттестация: 05.05.2020-22.05.2020 г. 

  

3 четверть: 10 недель 1 день (61 день) 

                     09.01.2020 - 21.03.2020 

Весенние: 22.03.2020 - 29.03.2020 

 02.05.2020, 11.05.2020 

                                                                 (10 

дней) 

 Дополнительные каникулы для 1-х кл. 
 10.02.2020 - 16.02.2020                                    

(7 дней)  

4 четверть: 8 недель (49 дней) 

                     30.03.2020 - 29.05.2020 
Летние каникулы:  
30.05.2020 – 31.08.2020                                    

(94 дня) 

Всего: 34 недели (204 дня) 

            33 недели – для 1-х классов 

Всего: 37 дней для 1-х классов 

             30 дней для 2-11 классов 



 



 



 



 



 



 



 

 


