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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

начального общего образования (далее – НОО) обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (далее – ТНР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей 

сТНР с учетом особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Содержание АООП НОО для обучающихся с ТНР представлено учебно-

методической документацией (учебные планы, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочая 

программа воспитания, календарный план воспитательной работы), определяющей единые 

для Российской Федерации базовые объем и содержание образования обучающихся с ТНР, 

получающих начальное общее образование, планируемые результаты освоения 

образовательной программы с учетом особенностей психофизического развития данной 

группы обучающихся. АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) разработана на 

основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФАОП НОО:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г.;  

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее - Стандарт) 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. №1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья)»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. 

№ 874 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения федеральных основных 

общеобразовательных программ» (зарегистрирован Минюстом России 2 ноября 2022 г., 

регистрационный № 70809).  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 

1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(зарегистрирован Минюстом России 27 января 2023 г., регистрационный № 72149).  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 

1023 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (зарегистрирован Минюстом России 21 марта 2023 г., регистрационный № 

72654). 

 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 

1025 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (зарегистрирован Минюстом России 21 марта 2023 г., регистрационный № 

72653). 

 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 

1026 «Об утверждении федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

(зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2022 г., регистрационный № 71930).  



Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи";  

- Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на текущий учебный год.  

- Приказа Минобрнауки РФ "Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений" от 04.10.2010 № 986; 

- Положения о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом 

Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082); 

- Устав МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина»  

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи АООП 

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

формируемой участниками образовательных отношений.  

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 обучающимися с ТНР АООП НОО; систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП НОО.  

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ТНР и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов:  

программу формирования универсальных учебных действий; программу отдельных 

учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и курсов внеурочной 

деятельности; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; программу коррекционной работы;  

программу внеурочной деятельности. 

 Организационный раздел включает учебный план НОО (реализующий предметные 

и коррекционно-развивающую области, направления внеурочной деятельности);  

систему специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с ТНР. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи   

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие 

принципы:  

принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 



принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

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

учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип; принцип комплексного подхода, использования в 

полном объеме реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей обучающихся;  

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ТНР;  

принцип целостности содержания образования.  

Содержание образования едино. В основе структуры содержания образования лежит 

не понятие предмета, а понятие «предметной области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

 принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

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

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; 

 трансформирование уровня полученных знаний в область жизнедеятельности; 

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

заложены дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

Деференцированный, деятельностный и системный подходы. Дифференцированный 

подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР предполагает учет особых 

образовательных потребностей этих обучающихся, которые определяются уровнем 

речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой 

функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. АООП НОО 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 их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности  



Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

предметных 

областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 

ТНР на основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и 

навыков, позволяющих продолжить образование 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 

личностноориентированные действия проблемно-поискового характера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 

характера, которая используется как средство общения.  

Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка, 

наличие определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и разных 

уровней. Системный подход в образовании строится на признании того, что язык 

существует и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные 

компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно 

взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка. 

 Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся 

ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. В 

контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР 

реализация системного подхода обеспечивает:  

тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками;  

воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и 

коррекционно-развивающей области; 

 реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование 

речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, 

контрольнооценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

 

 

 

 



2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ВАРИАНТ 5.2) 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.2) МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом особенностей их 

психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. Вариант 5.2 предполагает, что 

обучающийся с ТНР получает образование, соответствующее по конечным достижениям с 

образованием сверстников, не имеющих нарушений речевого развития, но в более 

пролонгированные календарные сроки (по рекомендации ПМПК о создании необходимых 

условий для обучающихся с ТНР (вариант 5.2), находясь в среде сверстников с речевыми 

нарушениями и сходными образовательными потребностями или в условиях общего 

образовательного потока. 

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых 

расстройств которых требуются особые педагогические условия, специальное 

систематическое целенаправленное коррекционное воздействие. Это обучающиеся, 

находящиеся на II и III уровнях речевого развития (по Р.Е. Левиной), при алалии, афазии, 

дизартрии, ринолалии, заикании, имеющие нарушения чтения и письма и обучающиеся, не 

имеющие общего недоразвития речи при тяжёлой степени выраженности заикания. 

 В зависимости от уровня речевого развития в образовательной организации 

существуют два отделения:  

I отделение – для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и 

заиканием, имеющих общее недоразвитие речи и нарушения чтения и письма, 

препятствующие обучению в общеобразовательных организациях.  

II отделение – для обучающихся с тяжелой степенью выраженности заикания при 

нормальном развитии речи.  

Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет в I отделении 5 лет 

(I дополнительный – 4 классы), во II отделении 4 года (I – 4 классы). Для обучающихся с 

ТНР, не имевших дошкольной подготовки и (или) по уровню своего развития не готовых к 

освоению программы I класса, предусматривается I дополнительный класс.  

Выбор продолжительности обучения (за счет введения I дополнительного класса) на 

I отделении (4 года или 5 лет) остается за образовательной организацией и родителями, 

дающими согласие на освоение АООП для детей с ТНР (вариант 5.2) в пятилетний срок 

обучения. 

Цель реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2): 

 - обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина 

Российской Федерации, достигшего возраста 6,5 - 7 лет с ТНР, на получение качественного 

образования, включающего обучение, коррекцию, развитие и воспитание каждого 

обучающегося;  

- организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования обучающихся с ТНР, отраженных в 

обновленном ФГОС НОО; 

 - создание условий для свободного развития каждого обучающегося младшего 

школьного возраста с ТНР с учетом его потребностей, возможностей и стремления к 

самореализации; отражение в программе начального адаптированного общего образования 



деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и 

учебных планов для обучающихся с различной формой, различной структурой и степенью 

выраженности речевого недоразвития или для обучающихся социальных групп, 

нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогических работников;  

- возможность для коллектива образовательной организации проявить свое 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании 

и утверждении традиций школьного коллектива.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач:  

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное, речевое и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья;  

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста с ТНР, 

индивидуальными особенностями его речевого и психического развития и состояния 

здоровья;  

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

- достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися с ТНР;  

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  

- выявление и развитие способностей обучающихся с ТНР, через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; - 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности с учетом возможностей 

обучающихся с ТНР; 

 - участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

- предоставление обучающимся с ТНР возможности для эффективной 

самостоятельной работы с учетом динамики коррекционной работы; 

 - включение обучающихся с ТНР в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

Обучающиеся с ТНР являются обучающимися с выраженными речевыми и (или) 

языковыми (коммуникативными) расстройствами.  

Представляют собой разнородную группу не только по степени выраженности 

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

развития, наличию или отсутствию сопутствующих нарушений.  

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных формах 

детской речевой патологии, выделяемых в клинико-педагогической классификации 



речевых расстройств (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, заикание, дислексия, 

дисграфия) и выражаться в различной степени тяжести. 

 Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся 

отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении процесса 

формирования речевой функциональной системы: несформированность 

звукопроизношения, фонематического восприятия, лексико-грамматической стороны речи, 

а также трудности формирования текстовой компетенции. 

 Недостатки формирования языкоречевой системы часто сопровождаются 

проблемам коммуникативного характера: незаинтересованность в вербальном контакте, 

неумение ориентироваться в ситуации общения, в отдельных случаях - негативизм и 

значительные трудности речевой коммуникации. Нарушения в формировании речевой 

деятельности обучающихся негативно влияют на все психические процессы, протекающие 

в сенсорной, интеллектуальной, аффективно - волевой и регуляторной сферах.  

Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Связь 

между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает 

специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками 

для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, обучающиеся 

отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.  

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы, проявляющееся в плохой координации движений, неуверенности в выполнении 

дозированных движений, снижении скорости и ловкости движений, трудности реализации 

сложных двигательных программ, требующих пространственно-временной организации 

движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). Социальное развитие 

большинства обучающихся с нарушениями речи полноценно не происходит в связи с 

недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением выбирать 

коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций.  

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к возникновению нарушений 

письменной речи, так как письмо и чтение осуществляются только на основе достаточно 

высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи являются 

результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося их 

причиной и составляющего патологический механизм. 

 Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, 

повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения 

письма (дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными 

неречевыми расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических 

и речевых расстройств (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии).  

Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен и 

обучающимися с тяжелой степенью выраженности заикания (в том числе, при нормальном 

развитии речи), грубо нарушающем коммуникативную функцию речи. Специфика речевого 

дефекта при заикании заключается в наличии прерывистой речи и запинок судорожного 

характера разной длительности и интенсивности. 

 Помимо этого характерным и выраженным в различной степени является 

своеобразное использование языковых средств (при наличии достаточного уровня речевого 

развития и запаса знаний и представлений об окружающем), проявляющееся трудностями 

формулирования мысли, подбора адекватного ситуации слова или речевого оборота, 



наличием логически и синтаксически незавершенных фраз, некорректируемых ошибок 

(например, неправильное согласование слов в предложении при том, что обучающийся 

владеет данными грамматическими категориями), трудностями удержания замысла 

высказывания, его недостаточной связности, нарушением последовательности изложения 

высказывания. Причиной данных проявлений являются специфические особенности 

общего и речевого поведения.  

Отмечается недостаточность речевого дыхания, просодической стороны речи. 

Своеобразие заикания касается и внеречевых процессов, в частности регуляторной сферы. 

Поведение и деятельность заикающихся отличаются импульсивностью, общей 

неорганизованностью, отвлекаемостью, неумением приложить волевые усилия для 

преодоления встречающихся трудностей. 

Постепенно по мере хронификации заикания и формировании полномасштабной 

картины дефекта могут появиться психологические наслоения в виде сопутствующих 

движений, логофобии, степени болезненной фиксации на дефекте, речевых и неречевых 

уловок. Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития 

принципиально недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и 

определения содержания коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма 

речевого нарушения, определяющего структуру речевого дефекта при разных формах 

речевой патологии.  

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с 

различным уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия 

специальной поддержки в получении образования. Специфика содержания и методов 

обучения обучающихся с ТНР является особенно существенной на уровне начального 

общего образования, где формируются предпосылки для овладения программой 

дальнейшего школьного обучения, в значительной мере обеспечивается коррекция 

речевого и психофизического развития. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР, 

относятся:  

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

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития;  

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 

началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития;  

- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося 

и степени выраженности его речевого недоразвития;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

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

индивидуальной или подгрупповой логопедической работы; 

 - создание условий, нормализующих и (или) 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 средств воздействия в процессе 

комплексного психолого-педагогического сопровождения;  



- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения или 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;  

- систематический мониторинг результативности академического компонента образования 

и сформированности жизненной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта;  

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию "обходных путей" коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 - возможность обучаться на дому 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 обучающимся; организация партнерских отношений 

с родителями (законными представителями).  

В исключительных случаях образовательная организация может с учетом 

достаточных оснований (например, наличие высокой готовности к обучению грамоте), 

высокого темпа обучаемости или особых условий развития обучающегося по решению ППк 

сократить срок обучения в начальной школе. 

 В этом случае обучение осуществляется по индивидуально разработанным учебным 

планам. Вместе с тем образовательная организация должна учитывать, что чем более 

длителен срок обучения в начальной школе, тем более качественным становится 

фундамент, который закладывается начальным уровнем обучения как предпосылка 

дальнейшего успешного образования. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО 

(вариант 5.2) 

 Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с ТНР оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. Освоение адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обеспечивает 

достижение обучающимися с ТНР трех видов результатов: личностных, метапредметных и 

предметных.  

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 адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 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. Личностные результаты 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования должны отражать:  



- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 - патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ, национальные 

свершения, открытия, победы;  

- осознание роли своей страны в мировом развитии;  

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

природе нашей страны, ее современной жизни;  

- осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

- сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 - самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- сформированность этических чувств, доброжелательность и 

эмоциональнонравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей;  

- сформированность чувства прекрасного  

- умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; 

 - умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к 

совершенствованию собственной речи; 

 - владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и 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), в том числе с 

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. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 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 АООП основного 

общего образования, которые отражают: 

 - владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательной организации и вне ее; 

 - овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

 - освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

 - сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

 - умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, 

сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

- владение знаково-символическими средствами представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и 

операций решения практических и учебно-познавательных задач;  

- умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и 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 

информационнокоммуникативных 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, признавать возможность 

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

и аргументировать свою точку зрения в оценке данных;  

- готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества;  

- умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 



контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 - использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих 

действий; построения монологического высказывания; 

 - умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию 

сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности;  

- владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 - умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета.  

Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ТНР, включающие освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность 

их применения, представлены в рабочей программе учебного предмета. 

 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО 

 Соответствует ФОП НОО и дополняется следующими положениями. Система оценки 

достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения ФАОП НОО должна  

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся с ТНР, на достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов на уровне начального общего образования и курсов 

коррекционно-развивающей области, формирование УУД;  

-обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения обучающимися 

с ТНР ФАОП НОО, позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов 

освоения коррекционноразвивающей области), метапредметных и личностных 

результатов;  

-предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую оценку, обучающихся 

с ТНР, освоивших ФАОП НОО. Особенностями системы оценки достижений планируемых 

результатов являются: 

 1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания 

учебных предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего способность решения 

учебнопрактических и учебно-познавательных задач;  

2) реализация уровневого подхода к разработке системы оценки достижения 

планируемых результатов, инструментария и представления их;  

3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, 

предусматривающей оценку эффективности коррекционно-развивающей работы не только 

в поддержке освоения ФАОП НОО для обучающихся с ТНР, но и в формировании 

коммуникативных умений и навыков во взаимодействии со сверстниками и взрослыми;  

4) критерии эффективности освоения ФАОП НОО устанавливаются не в 

сопоставлении с общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных (лучших для 

данного обучающегося в данных конкретных условиях) успехов, которые могут быть 

достигнуты при правильной организации обучения. 



Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ФАОП НОО для обучающихся с ТНР, которые 

представлены в программе формирования УУД обучающихся с ТНР и отражают 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. Оценка метапредметных результатов проводится с 

целью определения сформированности: универсальных учебных познавательных действий; 

универсальных учебных коммуникативных действий; универсальных учебных 

регулятивных действий.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:  

1. Базовые логические действия: сравнивать объекты, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии на основе алгоритма, заданного педагогическим 

работником; объединять части объекта (объекты) по определенному признаку на основе 

алгоритма, заданного педагогическим работником; определять существенный признак для 

классификации; классифицировать предложенные объекты на основе алгоритма, заданного 

педагогическим работником; находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в 

ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать 

выводы. 

2. Базовые исследовательские действия: определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим 

работником вопросов; с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; сравнивать несколько вариантов решения 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); проводить 

по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 

коллективно под руководством педагогического работника формулировать выводы и 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, 

измерения, классификации, сравнения, исследования); прогнозировать возможное развитие 

процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

3. Работа с информацией: выбирать источник получения информации; согласно 

заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную 

в явном виде; распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; по заданному 

алгоритму коллективно анализировать и создавать текстовую, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; под руководством педагогического 

работника создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:  

1. Общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде с учетом специфики 



проявления речевого дефекта; проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; признавать возможность существования 

разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое мнение; строить 

речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей с учетом специфики 

проявления речевого дефекта; коллективно под руководством педагогического работника 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); под 

руководством педагогического работника готовить небольшие публичные выступления по 

заданному плану; подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления по заданным критериям;  

2. Совместная деятельность: формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков по заданному алгоритму; принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; оценивать 

свой вклад в общий результат; выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:  

1. Самоорганизация: по заданному алгоритму планировать действия по решению 

учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность выбранных 

действий, соблюдая заданный алгоритм;  

2. Самоконтроль: устанавливать причины успеха и неудач в учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок под руководством 

педагогического работника. Оценка достижения метапредметных результатов 

осуществляется как педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки 

по предмету, так и администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга.  

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать 

учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном 

преподавании.  

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности УУД. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ТНР (ВАРИАНТ 5.2) 

Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) 

соответствует ООП НОО. Структура АООП НОО предполагает введение программы 

коррекционной работы. 

1. «Русский язык» 

Пояснительная записка. 

Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в общей 

системе образования обучающихся с ТНР. Это обусловлено характером и структурой 

речевого дефекта у обучающихся  с ТНР, с одной стороны, и исключительной ролью речи 

в психическом развитии ребенка, с другой стороны. Кроме того, от успешного усвоения 

родного языка во многом зависит и успеваемость обучающихся по всем другим предметам. 

У  обучающихся  с  ТНР  отмечается  несформированность  как  импрессивной, так  

и экспрессивной речи, нарушения как  устной, так и письменной речи. У обучающихся  с 

ТНР  оказываются недостаточно сформированными многие уровн и и этапы речевой 

деятельности: мотивационный,  смысловой,  языковой,  гностико-праксический,  

сенсомоторный.  Однако ведущим  в структуре  речевого дефекта  этих обучающихся  

является недоразвитие языкового уровня речевой деятельности, которое проявляется в 

нарушении усвоения языковых единиц и правил их сочетания, комбинирования, в 

нарушении использования закономерностей языка в процессе речевого общения. 

Нарушения  речевого  развития  у  обучающихся  с  ТНР  проявляются  как  на  уровне 

практического использования языка, так и на уровне осознания правил языка. Особенно 

страдает осознание языковых  правил, то есть  формирование языковых  обобщений:  

фонематически х, лексических, морфологических, синтаксических. 

В связи с этим в процессе обучения русскому  языку обучающихся  с ТНР 

проводится целенаправленная и систематическая работа по коррекции нарушений речи, 

развитию фонетико - фонематической  и лексико-грамматической  стороны речи,  

формированию диалогической  и монологической  речи.  Преподавание  русского  языка  

осуществляется  с  использованием различных методов,  но имеет главной целью 

корригировать недостатки  речевого развития, создать предпосылки для овладения 

школьными знаниями, умениями и навыками. 

Специально  разработанная  система  занятий  по  русскому  языку  предусматривает 

овладение  обучающимися  различными  способами  и  средствами  речевой  деятельности, 

формирование языковых обобщений, правильное использование языковых средств в 

процессе общения, учебной деятельности, закрепление речевых навыков в спонтанной 

речи. 

В связи с этим в процессе преподавания русского языка ставятся следующие задачи: 

а) сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

б)  повысить  уровень  речевого  и  общего   психического  развития  обучающихся   

с тяжелыми нарушениями речи; 

в)   осуществлять    профилактику    специфических   и   сопутствующих    (графически 

х, орфографических)  ошибок; 

г)  закрепить  практические  навыки правильного использования языковых  средств 

в речевой деятельности; 

д)  сформировать  фонематические,  лексические,  морфологические,  

синтаксические обобщения, а в дальнейшем и осознание некоторых правил языка на уроках  

русского  языка, литературного чтения, развития речи; 



е)  формировать  "чувство"  языка,  умение отличать правильные языков ые  формы  

от неправильных; 

ж) выработать навыки правильного, аккуратного, разборчивого, грамотного письма; 

з) развить умение точно выражать свои мысли в устной и письменной форме; 

и)  овладеть  способностью  пользоваться  устной  и  письменной речью  для  решения 

соответствующих возрасту бытовых задач; 

к)  расширить и обогатить опыт коммуникации  обучающихся  в ближнем и дальнем 

окружении; 

л)  обеспечить  условия  для  коррекции  нарушений  устной  речи,  профилактики  и 

коррекции дислексии, дисграфии и дизорфографии. 

Каждый  раздел   программы   должен   включать   перечень   тем,   расположенных  
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определенной  логической  последовательности,  охватывать  круг  основных  

грамматически х понятий, умений,  орфографических  и пунктуационных  правил и 

навыков. Система подачи материала должна обеспечивать условия осознания языковых 

закономерностей и формирования языковой системы. 

На всех уроках  обучения русскому  языку ставятся и решаются  как 

образовательные, развивающие, так и коррекционные задачи. 

Освоение содержания  начального  курса  русского  языка  осуществляется  на  

основе анализа изучаемых языковых процессов с учетом содержания программы по 

грамматике. 

Процесс  усвоения  отдельных   грамматических   тем  осуществляется   в  следующей  

последовательности: 

1.  Выделение  языковых  единиц  (например,  слов,  морфем)   в  речи  окружающих, 

уточнение семантики, различение грамматических, лексических значений в импрессивной 

речи. 

2. Установление связи грамматического или лексического значения со звуковым 

образом морфемы (например, значение орудийности с флексиями -ом, -ой). 

3.   Закрепление  практических   навыков  использования  грамматической   формы   

в экспрессивной речи (на основе аналогии, практического обобщения). 

4.  Углубленное  осознание грамматических  закономерностей,  их  формулирование  

с использованием лингвистической терминологии, закрепление формулировок  

грамматически х правил. 

5.  Закрепление  грамматических   закономерностей  в  письменной  речи,  осознание 

орфограмм. 

При изучении различных тем грамматики за основу должна быть принята семантика 

языка, дифференциация различных лексических и особенно грамматических значений. 

Начальный курс русского языка для обучающихся с ТНР включает следующие 

разделы : "Фонетика  и  орфоэпия",  "Графика",  "Лексика  (состав  слова,  морфология)",  

"Синтаксис", "Орфография  и пунктуация"  "Развитие речи", что соответствует программе 

по русскому  языку образовательной организации и обеспечивает возможность перехода  

обучающихся  с ТНР  в образовательную  организацию.  Учитывая  особенности  

обучающихся  с  ТНР,  отдельно выделяется  раздел  "Чистописание".  На  

совершенствование  каллиграфически  правильного письма рекомендуется  отводить в 1 

(дополнительном), 1 классах  - 5 минут урока три раза в неделю, во 2 - 4 классах - 10 минут 

на каждом уроке русского языка. 

Распределение количества часов по разделам и темам в каждом классе 

осуществляется педагогическим работником самостоятельно с учетом коррекционно-



развивающих задач, уровня речевого развития и подготовленности обучающихся с ТНР к 

усвоению АООП НОО. 

Для  обеспечения  системности  в  обучении  разделы  программы  по  грамматике  и 

правописанию (по содержанию, последовательности изучения тем) тесно связаны с 

программами по развитию речи, обучению грамоте, литературному чтению. 

Большое  внимание при обучении русскому  языку  обучающихся  с ТНР должно 

быть уделено  повторению.  Повторение  изученного  материала  предупреждает  его  

забывание, позволяет восстановить забытое, является базой для изучения нового материала, 

содействует углублению и расширению знаний, умений, навыков, делая их осознанными, 

прочными и более системными. 

В программе выделяется определенное количество часов на повторение в начале 

года и итоговое. Повторение в начале учебного года проводится на специальных уроках. 

В начале учебного  года важно не просто восстановить полученные ранее знания, а 

углубить  их  и  систематизировать.  При  планировании материала  для  повторения следует 

учитывать  состояние  знаний,  умений  и  навыков,  уровень  развития  речи  обучающихся, 

ориентируясь при этом на изучение новых тем. При повторении грамматико -

орфографически х тем педагогический работник закрепляет  умения  и нав ыки в 

упражнениях  на новом, более сложном речевом материале, использует новые методы и 

приемы, уделяет больше внимания творческим и самостоятельным работам обучающихся. 

Программой определяется перечень тем для повторения. На итоговое повторение в конце 

учебного года также отводятся специальные уроки. 

Итоговое повторение является эффективным только в том случае, если 

педагогический  работник в течение учебного  года  уделяет  серьезное внимание текущему  

и тематическому повторению. При планировании материала для  повторения 

педагогический  работник ставит следующие задачи: углубить, обобщить и 

систематизировать знания, ликвидировать пробелы в знаниях по конкретной теме, 

закрепить правильные речевые навыки обучающихся. 

Содержание программы по развитию связной речи на уроках  русского  языка самым 

тесным образом связано с развитием речи на логопедических занятиях, уроках  

литературного чтения, коррекционно-развивающих занятиях по развитию речи. 

Программой предусматривается анализ структуры тех речевых высказываний, которые 

закреплены на уроках развития речи. 

Работа над связной речью служит логическим продолжением той системы работы 

над словом, словосочетанием, предложением, которая проводится на уроках русского 

языка. 

Умение смыслового программирования и языкового оформления связных 

высказываний является  основным звеном в системе работы, подготавливающей 

обучающихся  к  усвоению связной  речи.  Понимание  и  употребление  в  речи  

побудительных,  повествовательных предложений,  организующих  учебный  процесс;  

повествовательных  нераспространенных  и распространенных  предложений; предложений  

с  отрицанием;  предложений  с  обращением; предложений с однородными членами и 

обобщающими  словами, с прямой речью; сложных предложений с придаточными 

причинами, цели, времени, места. 

При  планировании уроков  необходимо  предусматривать  рациональное 

чередование устных  и письменных видов работ,  соблюдение гигиенических  требований 

к  длительности непрерывного письма в 1 (дополнительном), 1 классах - до 5 минут, во 2 

классе - до 8 минут, в 3 классе - до 12 минут, в 4 классе - до 15 минут). 



Уроки русского  языка  должны способствовать закреплению речевых навыков как  

в устной, так и в письменной речи. 

Основными видами  письменных  работ  по  русскому   языку  являются  списывание, 

диктанты, обучающие изложения и сочинения. 

Одним из важных дидактических условий успешного овладения языком является 

тесная связь обучения грамматике и правописанию с развитием речи, мышления и других 

психически х процессов. 

Во   время   изучения   грамматико-орфографических    тем   следует   уделять   

большое внимание лексико-семантическим, лексико-стилистическим упражнениям. 

Активному  усвоению  учебного  материала,  созданию  интереса  и  положительного 

эмоционального фона на уроке способствует использование наглядных и технических 

средств обучения, дидактических игр (ребусов, шарад, кроссвордов, "превращений" слов). 

В  целях  предупреждения утомляемости  обучающихся  следует  чередовать  устные 

и письменные упражнения, своевременно проводить физкультминутки, речевые зарядки, 

включать в урок разнообразные виды деятельности. 

Содержание работы в 1 классе:  

разнообразные виды деятельности. Содержание обучения. 1 класс:  

1. Общие сведения о языке. Язык как основное средство человеческого общения. 

Цели и ситуации общения.  

2. Фонетика. Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в 

слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные звуки, их различение. 

Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук [й'] и гласный звук [и]. 

Шипящие [ж], [ш], [ч'], [щ']. Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов 

на слоги (простые случаи, без стечения согласных).  

3. Графика. Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме 

твердости согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме 

мягкости согласных звуков буквами е, е, ю, я, и. Функции букв е, е, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. Установление 

соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа "стол", "конь". 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса.  Русский 

алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита для 

упорядочения списка слов.  

4. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном 

перечне слов, отрабатываемом в учебнике).  

5. Лексика. Слово как единица языка (ознакомление). Слово как название предмета, 

признака предмета, действия предмета (ознакомление). Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. 

 6. Синтаксис. Предложение как единица языка (ознакомление). Слово, предложение 

(наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в предложении при 

помощи смысловых вопросов. Восстановление деформированных предложений. 

Составление предложений из набора форм слов.  

7. Орфография и пунктуация. Правила правописания и их применение: а) раздельное 

написание слов в предложении; б) прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных: в именах и фамилиях людей, кличках животных; в) перенос слов (без учета 

морфемного членения слова); г) гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении 

под ударением), ча, ща, чу, щу; д) сочетания чк, чн; е) слова с непроверяемыми гласными и 

согласными (перечень слов в орфографическом словаре учебника); ж) знаки препинания в 



конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. Алгоритм 

списывания текста.  

8. Развитие речи. Речь как основная форма общения между людьми. Текст как 

единица речи (ознакомление). Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит 

общение. Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр 

видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). Нормы речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Изучение содержания учебного предмета "Русский язык" в первом 

классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда УУД.  

9. Познавательные УУД. Базовые логические действия: - сравнивать звуковой и 

буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей; - устанавливать основания для 

сравнения звуков, слов (на основе образца); - характеризовать звуки по заданным 

признакам; приводить примеры гласных звуков; твердых согласных, мягких согласных, 

звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с заданным звуком. Базовые 

исследовательские действия: - проводить изменения звуковой модели по предложенному 

педагогическим работником правилу, подбирать слова к модели; - формулировать выводы 

о соответствии звукового и буквенного состава слова; - использовать алфавит для 

самостоятельного упорядочивания списка слов. Работа с информацией: - выбирать 

источник получения информации: уточнять написание слова по орфографическому 

словарику учебника; - место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в 

учебнике; - анализировать графическую информацию - модели звукового состава слова; - 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова.  

10. Коммуникативные УУД. Общение: - воспринимать суждения, выражать эмоции 

в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; - проявлять уважительное 

отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы речевого этикета; - 

соблюдать правила ведения диалога; - воспринимать разные точки зрения; - в процессе 

учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; строить устное речевое 

высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и буквенном составе слова.  

11. Регулятивные УУД: Самоорганизация: - выстраивать последовательность 

учебных операций при проведении звукового анализа слова; - выстраивать 

последовательность учебных операций при списывании; - удерживать учебную задачу при 

проведении звукового анализа, при обозначении звуков буквами, при списывании текста, 

при письме под диктовку. Самоконтроль: - с помощью педагогического работника находить 

указанную ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме под 

диктовку или списывании слов, предложений; - оценивать правильность написания букв, 

соединений букв, слов, предложений. Совместная деятельность: - принимать цель 

совместной деятельности, коллективно строить план действий по ее достижению, 

распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников совместной 

работы; - ответственно выполнять свою часть работы. 

Содержание обучения. 4 класс: 

1. Сведения о русском языке. 

Русский  язык  как  язык  межнационального  общения.  Различные  методы  познания  

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини -исследование, проект. 

2. Фонетика и графика. 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным 

параметрам. Звукобуквенный разбор слова. 

3. Орфоэпия. 



Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков 

и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование   орфоэпических   словарей   русского    языка   при   определении  

правильного произношения слов. 

4. Лексика. 

Повторение  и  продолжение  работы:   наблюдение  за  использованием  в  речи  

синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

5. Состав слова (морфемика). 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

6. Морфология. 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имен существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, - ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе); 

собственных имен существительных  на -ов, -ин, -ий; имена существительные 1, 2, 3-го 

склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена существительные 

(ознакомление). 

Имя    прилагательное.   Зависимость    формы    имени   прилагательного    от    формы    

имени существительного (повторение). Склонение имен прилагательных во 

множественном числе. Местоимение.  Личные  местоимения  (повторение).  Личные  

местоимения  1 -го  и  3-го  лица единственного и множественного числа; склонение личных 

местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем  времени 

(спряжение ). I 31 

и II спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. 

Частица не, ее значение (повторение). 

7. Синтаксис. 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и 

различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные 

и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные); связь между  словами  в  словосочетании  и  предложении  (при  

помощи  смысловых  вопросов); распространенные и нераспространенные предложения 

(повторение изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным 

союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

сложносочиненные с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния 

терминов). 

8. Орфография и пунктуация. 



Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая  

зоркость как осознание места  возможного  возникновения орфографической  ошибки;  

различные способы решения орфографической  задачи в зависимости от места орфограммы 

в слове; контроль при проверке  собственных  и  предложенных  текстов  (повторение  и  

применение  на  новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. 

Правила правописания и их применение: 

- безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имен существительных на -ов, -ин, -ий); 

- безударные падежные окончания имен прилагательных; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа; 

- наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 

- безударные личные окончания глаголов; 

- знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединенными 

союзами и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 

(наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 

9. Развитие речи. 

Повторение  и  продолжение  работы,  начатой  в  предыдущих  классах:  си туации  

устного  и письменного  общения  (письмо,  поздравительная  открытка,  объявление);  

диалог;  монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный 

пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее,  ознакомительное  чтение. Поиск  информации, заданной в тексте  в 

явном виде. Формулирование  простых  выводов  на  основе  информации,  содержащейся  

в  тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Изучение  содержания учебного  предмета  "Русский  язык"  в четвертом  классе  

способствует освоению ряда УУД. 

10. Познавательные УУД. 

Базовые логические действия: 

- по заданному алгоритму устанавливать основания для сравнения слов, 

относящихся к разным частям речи; устанавливать основания для сравнения слов, 

относящихся к одной части речи, но  

отличающихся грамматическими признаками; 

- группировать слова на основании того, какой частью речи они являются;32 

- объединять глаголы в группы по определенному признаку (например, время, 

спряжение); 

-  объединять предложения по определенному признаку; 

- классифицировать предложенные языковые единицы; 

- устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 



- ориентироваться  в  изученных  понятиях  (склонение,  спряжение,  неопределенная  

форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его 

краткой  характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

- сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

-   проводить  по   предложенному   алгоритму   различные   виды  анализа   

(звукобуквенный , морфемный, морфологический, синтаксический) по заданному 

алгоритму; 

- формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе  

результатов проведенного  наблюдения  за  языковым  материалом  (классификации,  

сравнения,  мини- исследования); 

- выявлять недостаток  информации для решения  учебной  (практической)  задачи  

на основе предложенного алгоритма; 

- прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками 

в поисках информации, необходимой для решения учебно-практической задачи; находить 

дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

- распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию  о  языковых  единицах 

самостоятельно  или  на  основании предложенного  педагогически м  работником  способа  

ее проверки; 

- соблюдать  с  помощью  взрослых  (педагогических  работников,  родителей  

(законны х представителей) несовершеннолетних обучающихся)  элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные УУД. 

Общение: 

-  воспринимать и  формулировать  суждения,  выбирать  адекватные  языковые  

средства  для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

с реде; 

-  строить устное  высказывание при обосновании правильности написания, при 

обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на 

доступном уровне с учетом структуры и степени выраженности речевого дефекта; 

- под руководством педагогического работника готовить небольшие публичные 

выступления; - подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

Регулятивные УУД. 

Самоорганизация: 

- самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; - выстраивать последовательность выбранных действий; 

предвидеть трудности и возможные ошибки. 

Самоконтроль: 

- контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия для преодоления ошибок; 

- находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 



- оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой 

вклад в нее; 

- адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность: 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению:  

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы;33 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчинят ься; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, 

планы, идеи. Особенности оценивания: 

1. Учет ошибок в диктанте: 

- повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку (например, 

обучающийся дважды в слове "песок" написал вместо "е" букву "и"); 

- ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две 

ошибки  (например, обучающийся написал букву "т" вместо "д" в слове "лошадка"  и букву 

"с" вместо "з" в слове "повозка"). 

Специфические дисграфические  ошибки  оцениваются следующим  образом:  три 

однотипные ошибки  (акустические,  фонологические,  моторные,  ошибки  языкового  

анализа  и  другие) расцениваются как одна. 

2. Ошибкой считается: 

-  нарушение  орфографических   правил  при написании слов,  включая  ошибки  на  

пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

- отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 

программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если 

следующее  предложение написано с большой буквы. 

3. При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал обучающийся, не влияют на оценку (за 

исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только 

последнее написание. Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком 

случае проверяющий работу может быть недостаточно объективным. При оценивании 

работы педагогический работник принимает во внимание каллиграфический навык. При 

оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. 

Контрольный словарный диктант проводится 1 раз в две недели в тетрадях для 

контрольных работ. 

Объем текстов изложений должен быть на 15 - 20 слов больше объема диктантов. 

Примерный  

объем текстов для изложений: 

Количество слов на начало  

года 

Количество слов на конец  

года 

4 класс 

70 - 75 



85 – 100 

2.Литературное чтение 

Пояснительная записка. "Литературное чтение" является важнейшим учебным 

предметом предметной области "Русский язык и литературное чтение" и служит для 

реализации образовательных, воспитательных, развивающих и коррекционных задач. На 

уроках литературного чтения формируется функциональная грамотность, которая является 

основой эффективности обучения по другим учебным предметам начальной школы.  

Кроме этого, литература является одним из самых мощных средств приобщения 

обучающихся к общечеловеческим ценностям, формирования их мировоззрения, духовно-

нравственного, эстетического воспитания. В чтении содержится коррекционно-

развивающий потенциал, позволяющий использовать его в целях преодоления нарушений 

устной речи, чтения, вторичных отклонений в развитии мышления, памяти, воображения, 

развития коммуникативно-речевых умений обучающихся с ТНР.  

Содержание программы по литературному чтению тесно связано с содержанием 

учебных предметов "Окружающий мир", "Русский язык", коррекционного курса "Развитие 

речи". Приоритетной целью обучения литературному чтению является формирование 

читательской компетенции обучающихся с ТНР, определяющейся владением техникой 

чтения, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 

умением их самостоятельного выбора, сформированного духовной потребностью в книге и 

чтении. 

 Основными задачами уроков литературного чтения являются:  

- обучение сознательному, правильному, беглому, выразительному чтению, чтению 

вслух и про себя;  

- освоение общекультурных навыков чтения, формирование умений понимать 

содержание художественного произведения, работать с текстом;  

- овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация речи 

обучающихся, формирование умения выражать свои мысли;  

- расширение и углубление знаний обучающихся об окружающем мире;  

- формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, понимания 

духовной сущности произведений;  

- формирование у обучающихся интереса к книгам, к самостоятельному чтению;  

- коррекция нарушений устной и письменной речи (обогащение словарного запаса, 

уточнение значений слов, преодоление аграмматизма, расширение речевой практики 

обучающихся, развитие их познавательной деятельности, мыслительных операций, 

интеллектуальных, организационных умений).  

Программа по литературному чтению для каждого класса состоит из следующих 

разделов: "Виды речевой деятельности", "Виды читательской деятельности", "Круг 

детского чтения", "Литературоведческая пропедевтика", "Творческая деятельность 

обучающихся (на основе литературных произведений)". С учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР в программу по литературному чтению включается 

раздел "Коммуникативное и речевое развитие". 

 Содержание обучения. 1 класс: 

 1. Чтение. Восприятие и осознанное, правильное и плавное чтение по слогам, с 

соблюдением правильного ударения. Правильное орфографическое чтение. Ориентация на 

знаки препинания в конце предложения с соблюдением интонации. Выборочное чтение про 

себя знакомого текста.  



2. Работа с разными видами текста. Практическое освоение умения отличать текст 

от  набора предложений. Формирование умения отвечать на вопросы, привлечение 

иллюстративноизобразительных материалов. 

 3. Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, иллюстрации. Типы книг: книга-

произведение, книга-сборник. Алфавитный каталог.  

4. Работа с текстом художественного произведения. Называние героя произведения 

и его действий, отдельных характеристик внешности и характера. Понимание заголовка 

произведения, его соотношения с содержанием произведения, выраженным в виде 

иллюстраций (отбор иллюстраций к заглавию). Герои сказочных произведений и их 

действия. Установление временной последовательности событий по серии картин, передача 

их содержания с помощью педагогического работника. Соотнесение иллюстрации и 

содержания текста. Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием 

произведения и его идеей.  

5. Говорение (культура речевого общения). Формирование начальных 

представлений о роли интонации при выразительном чтении. Выразительное чтение с 

опорой на знаки препинания в конце предложения. Заучивание небольших стихотворных 

произведений наизусть.  

6. Круг детского чтения. Адаптированные в лексико-грамматическом плане 

произведения разных жанров: жанры устного народного творчества (загадки, пословицы, 

потешки, небылицы), рассказ, стихотворение, сказка. Тематика текстов: о детях, о семье, о 

родной природе, времена года, человек и природа, Родина, природа родного края, о 

животных, их взаимоотношениях с человеком и жизни в природной среде, о маме, чудесах 

и фантазии.  

7. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Практическое 

усвоение общих представлений о жанре на примере произведений устного народного 

творчества, адаптированных авторских прозаических текстов). Практическое освоение 

различий между сказкой и рассказом. Особенности стихотворной речи, сравнение с 

прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Практические представления об 

эмоциональном воздействии произведения, его нравственной ценности. Настроение, 

которое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в 

произведении: любовь к Родине, природе родного края. Осознание нравственно-этических 

понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери к ребенку, 

детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. Иллюстрация к 

произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Практическое 

усвоение понятия "тема произведения" (общее представление): о чем рассказывает. Главная 

мысль произведения (чему учит?). Практическое усвоение различий между волшебной и 

бытовой сказкой. Выделение в тексте фантастического компонента (чего не бывает). 

Введение в пассивный лексикон терминов: стихотворение, рассказ, загадка, считалка, 

пословица.  

8. Коммуникативное и речевое развитие. Формирование внимательно слушать 

читаемое произведение, вопросы по поводу прочитанного.  

9. Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что 

книга - источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации - элементы 

ориентировки в книге.  



10. Внеклассное чтение. Небольшие художественные произведения (1 - 2 страницы 

текста), заглавия и иллюстрации которых точно соответствуют их содержанию. 

Метапредметные результаты: 

 1. Познавательные УУД: - осознанно, правильно и плавно читать по слогам, 

соблюдая правильное ударение; - понимать фактическое содержание прочитанного или 

прослушанного произведения; - различать и группировать произведения по жанрам 

(загадки, пословицы, сказки, стихотворение, рассказ), понимать значение соответствующих 

терминов, соотносить термин и жанр; - использовать простейшие текстовые умения при 

анализе текста с помощью педагогического работника: соотносить заголовок и содержание 

текста, определять и называть героев текста и их основных действия, отдельные 

характеристики. Работа с информацией: - понимать, что текст произведения может быть 

представлен в иллюстрациях, различных видах зрительного искусства (мультфильм, 

иллюстрация); - соотносить иллюстрацию с текстом произведения или отрывка 

произведения.  

2. Коммуникативные УУД: - понимать связное высказывание, состоящее из 

знакомых слов и выражений; - составлять краткое связное высказывание (индивидуально, 

с помощью педагогического работника или коллективно) по фактическому содержанию 

произведения или своими чувствами после его прочтения; - объяснять своими словами на 

доступном лексико-грамматическом уровне значение изученных понятий либо называть их 

по объяснению педагогического работника; - на доступном лексико-грамматическом 

уровне описывать свое настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, 

рассказов.  

3. Регулятивные УУД: - понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в 

случае необходимости обращаться за помощью к педагогическому работнику; - проявлять 

желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; - с небольшой 

помощью педагогического работника оценивать свои успехи и трудности в освоении 

читательской деятельности. Совместная деятельность: - проявлять желание работать в 

парах, небольших группах; - проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение 

договариваться, ответственно выполнять свою часть работы; - принимать правила 

совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных педагогическим 

работником или самостоятельно.  

Критерии оценивания. 

 Основным критерием оценивания является динамика формирования навыка чтения 

и понимания прочитанного у обучающегося в течение года. Приоритет отдается уровню 

понимания прочитанного. Показатели скорости чтения являются ориентировочными. 

Оценки носят ориентировочный характер. У обучающихся с анартрией, тяжелой степенью 

дизартрии, заиканием, брадилалией скорость чтения не учитывается при оценке ответов. 

Высокий уровень сформированности навыка чтения - обучающийся читает 

орфографически правильно, не допускает нарушений звуко-слоговой структуры слова 

(допускает не более 1 - 2 ошибок), повторов частей и слов, отчетливо произносит звуки и 

слова (с учетом характера и тяжести выраженности речевого дефекта), использует 

послоговой способ чтения. Соблюдает ударение в знакомых словах, паузы и интонацию в 

конце предложения. Темп чтения знакомого текста соответствует 15 - 20 словам в минуту. 

Понимает простой в содержательном и языковом отношении небольшой по объему текст, 

отвечает на вопросы по его содержанию, соотносит эпизоды и ситуации с иллюстрациями, 

называет автора и заглавие литературного произведения.  

Твердо знает наизусть текст стихотворения, читает его выразительно. Основной 

(средний) уровень - обучающийся читает орфографически правильно, допускает не более 3 



- 4 специфических ошибок в словах (замены, перестановки, добавления, пропуски звуков, 

слогов, слов, повторы слогов и слов. Использует послоговой способ чтения. Соблюдает 

ударение в знакомых словах, паузы и интонацию в конце предложения, но может допускать 

единичные ошибки. Темп чтения знакомого текста соответствует 20 - 25 словам в минуту. 

Понимает простой в содержательном и языковом отношении небольшой по объему текст, 

отвечает на вопросы по его содержанию, соотносит эпизоды и ситуации с иллюстрациями, 

составляет картинный план, называет автора и заглавие литературного произведения. 

Допускает при чтении наизусть единичные ошибки, но легко исправляет их с помощью 

педагогического работника.  

Выполняет требования по внеклассному чтению для данного года обучения. Низкий 

уровень - обучающийся читает по слогам, отмечается тенденция к плавному послоговому 

чтению, допускает 5 - 10 ошибок (замены, перестановки, добавления, пропуски звуков, 

слогов, слов, повторы слов и слогов). Не всегда соблюдает паузы и интонацию в конце 40 

предложения, значительные паузы между словами.  

Темп чтения знакомого текста соответствует 10 - 15 словам в минуту. Понимает 

простой в содержательном и языковом отношении небольшой по объему текст, отвечает на 

вопросы по его содержанию, испытывает трудности при соотнесении эпизодов и ситуаций 

текста с иллюстрациями (справляется с помощью педагогического работника), называет 

заглавие литературного произведения. При чтении наизусть отмечается нетвердое усвоение 

текста.  

Крайне низкий уровень - обучающийся демонстрирует навыки уровнем ниже, чем 

это предусмотрено АООП НОО. 

Содержание обучения. 4 класс: 

1. Чтение. Правильное орфоэпическое чтение целыми словами. 

2. Библиографическая культура.  Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная  (с  опорой  на  внешние  показатели  книги,  

ее  справочно -иллюстративный материал).  Типы книг (изданий):  книга  произведение, 

книга  сборник,  собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на  основе  рекомендованного  списка,  

картотеки,  открытого  доступа  к  детским  книгам  в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 

3. Работа с текстом художественного произведения. Герой (персонаж), его описание, 

характеристика,  действия и их значение. Словесный портрет героя  как  его  

характеристика. Основные события сюжета, отношение к ним героев. Установление 

пространственно -временных и причинно-следственных связей между  характеристиками  

и действиями героя.  Понимание подтекста и основной идеи произведения. Выявление 

отношения автора к тому, о чем ведется речь, к литературным персонажам, 

формулирование и выражение собственного отношения к тексту  и его содержанию. 

Средства художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, 

гипербола. Устаревшие  слова, их  место в былине и представление в современной  лексике.  

Анализ  смыслового  значения,  подбор  современных  сино нимов. Использование 

языкового своеобразия былин при пересказе. Составление самостоятельно или коллективно  

простого  плана  текста  (план  из  вопросов,  план  из  предложений  текста). Иллюстрации 

в сказке:  назначение, особенности. Прогнозирование содержания, чита емого на основе 

заголовка,  прочитанной части  текста.  Герой  сказки,  его  описание, характеристика, 



действия и их значение. Установление пространственно -временных и причинно-

следственных связей между характеристиками  и действиями героя. Понимание подтекста 

и основной идеи произведения. Выявление отношения  автора к  тому,  о  чем  ведется  речь,  

к  литературным персонажам, формулирование и выражение собственного отношения к 

тексту и его содержанию. Средства  художественной  выразительности  в  сказке.  Языковое  

своеобрази е  литературной сказки,  сравнение  с  языковым  оформлением  народной  

сказки.  Толкование  с  помощью  педагогического  работника  непонятных  слов  и  

выражений  через  контекст, словообразовательный и морфемный анализ. Использование 

языкового своеобразия сказок при пересказе.  Составление  самостоятельно  или  

коллективно  простого  плана  текста  (план  из вопросов,  план  из  предложений  текста).  

Подробный,  частичный,  выборочный  пересказ. Прогнозирование  содержания,  читаемого  

на  основе  заголовка,  прочитанной части  текста. Развитие умения работать с заглавием 

произведения, осмыслением его прямого и скрытого смысла, соотнесение заглавия с 

содержанием. Самостоятельное придумывание заглавий. 

4. Говорение (культура речевого общения). Выразительное чтение. Использование 

пауз (длинных,  коротких)  в  зависимости  от  смысла,  читаемого  в  знакомом  

(предварительно разобранном  тексте).  Варьирование  темпа  чтения  в  зависимости  от  

смысла  читаемого. Использование силы голоса для постановки логических ударений и 

передачи характера текста. Закрепление  умения  самостоятельно  формулировать  вопросы  

к  тексту.  Заучивание стихотворений наизусть. 

5. Круг детского чтения. Былина как эпическая песня о героическом событии. Малые 

жанры фольклора.  Сказки  (о  животных, бытовые, волшебные).  Авторские  прозаические  

и стихотворные сказки.  Басни. Наше  Отечество, образ родной земли в творчестве 

писателей и поэтов. Страницы истории России, великие люди и события: образы 

Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, 

Михаила Кутузова и други х выдающихся  защитников Отечества в литературе для детей. 

Отражение нравственной идеи: любовь  к  Родине.  Героическое  прошлое  России,  тема  

Великой  Отечественной  войны  в произведениях литературы. Осознание понятия: 

поступок, подвиг. Народная и авторская песня. Литературные сказки А.С. Пушкина в 

стихах. Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной  форме  чувств  

поэта,  связанных  с  наблюдениями,  описаниями  природы. 46 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных, защита и охрана природы. 

Тематика произведений о  детях,  их  жизни,  играх  и  занятиях,  взаимоотношениях  со  

взрослыми  и сверстниками. Стихотворные и прозаические юмористические произведения. 

6.  Литературоведческая  пропедевтика  (практическое  освоение).  Значение  устного 

народного творчества для появления художественной литературы. Собиратели фольклора 

(А.Н. Афанасьев,  В.И.  Даль).  Народные  былинно-сказочные  темы  в  творчестве  

художников . Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и 

культуры народов мира. 

Малые  жанры  фольклора  (назначение,  сравнение, классификация).  Виды  сказок:  

о животных, бытовые,  волшебные.  Сходство  фольклорных  произведений разных  народов 

по тематике, художественным образам и форме ("бродячие" сюжеты). Связь литературной 

сказки с фольклорной: народная речь - особенность авторской сказки. Представление о 

басне как лиро- эпическом жанре. Аллегория в баснях. Понятие исторической песни. 

Средства художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора). Авторские  приемы создания  художественного  образа  

в  лирике.  Репродукция  картины  как иллюстрация к лирическому произведению. Средства 



выразительности текста юмористического содержания: гипербола. Формирование 

представления об условности литературного творения, его отличия от реальности. 

7.  Творческая  деятельность  обучающихся  (на  основе  литературных  

произведений). Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности обучающи хся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное 

словесное рисование, использование различных способов работы с деформированным 

текстом (установление причинно -следственных связей, последовательности событий); 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художнико в, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта. Планирование своих действий в соответствии с поставленной 

целью (например, участие в проектной деятельности). Развитие умения писать работы по 

итогам чтения - сочинения-миниатюры о сказочных  героях.  Этапы подготовки к 

сочинению:  обдумывание и обсуждение  темы, формулирование  главной мысли 

сочинения, коллективное и индивидуальное составление плана. 

Метапредметные результаты: 

1. Познавательные УУД: 

- читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по  восприятию и  небольшие  по  объему  прозаические  и  стихотворные  

произведения (без отметочного оценивания); 

-  читать  про  себя  (молча),  оценивать  свое  чтение  с  точки  зрения  понимания  и 

запоминания текста; 

- анализировать текст:  определять  главную мысль, обосновывать принадлежность 

к жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, 

устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

- характеризовать героя и давать оценку его поступкам; 

-   составлять   план   (вопросный,  номинативный,  цитатный)   текста,   дополнять   

и восстанавливать нарушенную последовательность; 

- исследовать текст:  находить средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров. 

Работа с информацией: 

- использовать справочную информацию для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей; 

- характеризовать  произведение по его  элементам (автор, заголовок,  жанр, главные 

герои, основная мысль и идея текста); 

- выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей. 

2. Коммуникативные УУД: 

- соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать 

вопросы к учебным и художественным текстам; 

- пересказывать текст в соответствии с учебной задачей;47 

-   рассказывать   о   тематике   детской   литературы,   о   любимом   писателе   и   его 

произведениях; 

- оценивать мнение авторов о героях и свое отношение к ним; 

-  сочинять  небольшие  тексты  повествовательного  и  описательного  характера   по 

наблюдениям, на заданную тему. 

3. Регулятивные УУД: 

-  понимать  значение  чтения  для  самообразования  и  саморазвития;  

самостоятельно организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

- определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 



- оценивать выступление (свое и одноклассников) с точки зрения передачи 

настроения, особенностей произведения и героев; 

- осуществлять  контроль процесса и результата деятельности, устанавливать 

причины возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в 

предстоящей работе. 

Совместная деятельность: 

- участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации 

(читать по ролям, разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодействия; 

- ответственно относиться к своим обязанностям в процессе со вместной 

деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 

Критерии оценивания. 

При проверке знаний, умений и навыков по разделу  "Чтение"  учитываются степень 

понимания прочитанного, техника, выразительность, умение элементарно выразить 

отношение к прочитанному, умение работать с текстом. 

Работа с текстом предполагает: соотнесение содержания текста с иллюстрациями к 

нему, подбор к иллюстрациям описаний из текста, работа с деформированным текстом, 

пересказ. 

4. Окружающий мир 

Пояснительная записка. Федеральная рабочая программа по предмету 

"Окружающий мир" на уровне начального общего образования обучающихся с ТНР 

составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. Учебный предмет 

"Окружающий мир" предметной области "Обществознание и естествознание" несет в себе 

большой развивающий потенциал: у обучающихся формируются предпосылки научного 

мировоззрения, познавательные интересы и способности, создаются условия для 

самопознания и саморазвития.  

Общая цель учебного предмета "Окружающий мир" заключается в формировании 

начальных знаний о природе и обществе - предпосылок для изучения широкого спектра 

учебных предметов в основной школе. Изучение предмета "Окружающий мир", 

интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в 

нем, соответствует потребностям и интересам обучающихся младшего школьного возраста 

с ТНР. Специфика учебного предмета "Окружающий мир" заключается в ярко выраженном 

интегрированном характере, обеспечивающем овладение природоведческими, 

обществоведческими, историческими знаниями, необходимыми для целостного и 

системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.  

Краеведческий принцип учитывается и при изучении сельскохозяйственного и 

промышленного производства. Структуру учебного предмета "Окружающий мир" 

составляют следующие разделы: "Человек и природа", "Человек и общество", "Правила 

безопасной жизни". Содержание обучения. 1 (дополнительный) класс. Особенности урока 

"Окружающий мир". Практическое усвоение понятия "окружающий мир". Изменения, 

произошедшие в жизни детей с приходом в школу. Знакомство с классом, рабочим местом, 

со школой.  

Расположение классов и других помещений. Закрепление элементарных 

пространственных представлений (справа - слева, сверху - снизу). Культура общения в 

семье, в школе, в общественных местах. Педагогические работники, одноклассники, 

друзья, ценность добрых, уважительных отношений с ними. Обращение к педагогическому 

работнику, одноклассникам.  



Правила поведения в классе, в школе. Учебный труд, школьные принадлежности, 

обязанности ученика, организация рабочего места в школе и дома (порядок, освещение, 

свежий воздух). Внешний вид и соблюдение личной гигиены. Разнообразие уроков, их 

расписание. Здоровое питание. Правильный выбор одежды. Режим дня младшего 

школьника, чередование труда и отдыха. Практическое представление о времени как основа 

планирования режима дня. Части суток. Семья - самое близкое окружение человека. Имя, 

отчество, фамилия обучающегося, членов его семьи. Взаимоотношения в семье, забота 

членов семьи друг о друге. Место, где я живу (дом, улица, город, страна). Мой адрес. 

Занятия и профессии людей. Правила безопасного поведения на улице. Знакомство с 

дорожными знаками. Родина - эта наша страна Россия и наша малая родина.  

Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России. Праздники и традиции страны. Мир, в котором я живу. Что 

нас окружает. Природа живая (человек, животные, растения, грибы). Отличие живой 

природы от неживой. Явления природы (снегопад, дождь, гроза, рассвет, закат, ветер).  

Погода, ее составляющие (температура воздуха, осадки, облачность). Определение 

изменения температуры воздуха с помощью термометра. Сезонные изменения в природе. 

Причины сезонных изменений. Времена года (осень, зима, весна, лето), их характеристики 

и основные признаки. Растения. Ядовитые растения и грибы. Комнатные растения и уход 

за ними. Деревья, кустарники, цветы.  

Жизненный цикл растения (цветка) - базовые представления. Животные как часть 

живой природы. Звери как часть животного мира. Домашние и дикие животные. Редкие и 

исчезающие животные, занесенные в Красную книгу. Птицы как часть животного мира.  

Птицы домашние и дикие. Насекомые как часть животного мира. Полезные и 

вредные насекомые. Профессии людей, связанные с насекомыми. Рыбы как часть 

животного мира. Рыбы речные и морские. Профессии, связанные с выловом рыбы. Опасные 

рыбы. Человек и природа. Значение неживой и живой природы в жизни человека. 

 Использование человеком богатств природы. Бережное отношение к окружающему 

миру. Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей, связанные с 

природой, обществом. Сезонные изменения труда человека. Наша Земля. Разные страны и 

разный климат. Представление о Земле как о планете. Солнце как источник тепла.  

Наблюдение за сезонными изменениями светового дня. Дневное и ночное небо. 

Солнце, Луна. Звезды. Смена времен года - обобщение представлений. Связь времен года с 

вращением Земли вокруг Солнца. Связь изменений в живой и неживой природе с Солнцем.  

Чистота рек и морей. Экология - основные представления. Связь человека и 

природы. Как беречь природу. Почему это нужно делать? Роль человека в защите природы. 

Откуда мы берем воду? Понятие питьевой воды. Зачем мыть овощи и фрукты.  

Почему мы моем руки. Понятие о гигиене. Транспорт человека и его влияние на 

экологию. Виды транспорта. Откуда берется мусор? Как перерабатывают мусор? Как 

сберечь наш родной край? Проблемы экологии родного края Человек и безопасность. 

Опасные ситуации дома и на улице. На улице в безопасности. Правила безопасности дома 

и в школе. Телефоны экстренной помощи.  

Безопасное питание. Здоровый образ жизни. Компьютер и Интернет. Правила 

безопасности. Режим дня и гаджеты. Я берегу глаза.  

Содержание обучения. 1 класс.  

Особенности урока "Окружающий мир". Условные знаки как источник информации.  

Школа, школьные помещения, класс, организация рабочего места, пришкольный 

участок.  

Правила поведения в классе, в школе, на пришкольном участке. 



 Педагогические  работники, одноклассники, друзья.  

Учебный труд, школьные принадлежности, обязанности ученика. Дни недели, 

расписание уроков. Режим дня школьника. Семья - самое близкое окружение человека. 

Имя, отчество, фамилия обучающегося, членов его семьи. Взаимоотношения в семье, 

забота членов семьи друг о друге.  

Культура общения (в семье, в школе, в общественных местах), ценность добрых, 

уважительных отношений с окружающими людьми. Безопасный путь от дома до школы. 

Правила безопасного поведения на улице (сигналы светофора, дорожные знаки), в 

транспорте. Виды транспорта.  

Правила поведения в транспорте. Уроки здоровья. Внешний вид и соблюдение 

личной гигиены, уход за одеждой. Тело человека и его развитие (осанка, гибкость, 

необходимость физических упражнений).  

Здоровое питание. Правильный выбор одежды. Важность здорового сна (правила 

поведения перед сном). Родина - эта наша страна Россия и наша малая родина. 

Государственная символика России: Государственный герб России,  

Государственный флаг России, Государственный гимн России, правила поведения 

при прослушивании гимна. Россия на карте мира. Первоначальные сведения о народах 

России, ее столице, о своей малой родине. Занятия и профессии людей. Основные 

государственные праздники.  

Мир, в котором я живу. Объекты окружающего мира: природные и созданные 

человеком; отличие живой природы и неживой. Наша Земля. Глобус - модель Земли. 

Солнце и другие звезды. Смена времен года. Связь времен года с вращением Земли вокруг 

Солнца. Дневное и ночное небо.  

Сезонные изменения светового дня. Луна - естественный спутник Земли. Сезонные 

изменения в природе. Явления природы, погода. Определение температуры воздуха с 

помощью термометра. Причины сезонных изменений. Времена года (осень, зима, весна, 

лето), их характеристики и основные признаки.  

Сезонные изменения труда человека. Значение труда в жизни человека и общества. 

Разнообразие растений. Условия, необходимые для их роста и развития (влага, тепло, 

воздух, свет, почва). Строение растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя) на 

примере цветкового растения. Деревья, кустарники, травянистые растения, их 

отличительные признаки. Хвойные и лиственные деревья, их разнообразие. 

 Ядовитые растения. Растения родного края (пришкольного участка, парка, леса). 

Дикорастущие и культурные растения. Чем они отличаются друг от друга. Где и как люди 

выращивают культурные растения, что из них изготавливают. Разнообразие растений сада, 

огорода, поля. Хлебные зерновые культуры. Труд хлебороба. Уважительное отношение к 

хлебу. Растения клумбы.  

Комнатные растения, их разнообразие и правила ухода за ними. Разнообразие 

грибов. Условия, необходимые для их роста и развития (влага, тепло, питательные 

вещества). Строение шляпочного гриба (шляпка, ножка, грибница). Съедобные и 

несъедобные грибы. Опасность отравления ядовитыми грибами. Правила сбора грибов. 

Разнообразие животных. Группы животных (звери, птицы, рыбы, насекомые). Среда их 

обитания. 

 Условия, необходимые для жизни животных. Способы питания разных животных. 

Дикие и домашние животные. Для чего человек разводит домашних животных. Домашние 

питомцы, уход за ними. Значение животных для природы и человека, бережное отношение 

к ним. Важность сохранения дикорастущих растений и диких животных. Красная книга. 



Наиболее распространенные животные разных групп, обитающие в родном краю (название, 

краткая характеристика на основе наблюдений).  

Растения и животные родного края, занесенные в Красную книгу России (региона). 

Начальные сведения об экологии. Связь человека и природы. Роль человека в защите 

природы. Проблемы экологии родного края.  

Человек и безопасность. Опасные ситуации дома и на улице. Правила безопасности 

дома и в школе. Телефоны экстренной помощи. Компьютер и Интернет - правила 

безопасности. Средства связи и безопасность. Средства массовой информации и 

безопасность. Правила безопасного поведения в природе. 

Содержание обучения. 4 класс. 

Ориентирование в пространстве и во времени. 

Путешествия  - один из  способов  познания  окружающего  мира. 

Путешествия  в пространстве и  путешествия  во времени.  

Археологические  раскопки  - источник  знаний о прошлом.  

Движения Земли, Луны и счет времени. Промежутки времени, взятые за основу 

счета времени: сутки, неделя, месяц, год. Историческое время, его счет: век, тысячелетие, 

эра. Дата, календарь,  солнечный  и  лунный  календари.  "Лента  времени".  Старинные и  

современные устройства  для  счета  времени.  Разнообразие  часов.  Важность  для  человека  

умения ориентироваться на местности. Горизонт, линия горизонта, основные и 

промежуточные стороны горизонта. 

Открытая и закрытая  линия горизонта. Компас, его  устройство, ориентирование по 

сторо-нам горизонта с его помощью. Ориентирование по Солнцу, звездам и местным 

признакам. 

Способы изображения объектов окружающего  мира. Рисунок, чертеж, план 

предмета. Масштаб,  его  использование при изображении объектов  окружающего  мира. 

Изображение местности на плане. Условные знаки на плане городской и сельской 

местности. Географиче-ская карта, ее отличие от плана местности. Условные знаки 

физической карты: обозначения равнин, гор,  водоемов, населенных пунктов,  границ 

государств.  Историческая  карта,  ее  отличие от физической карты. Условные знаки 

исторической карты, изображение территорий государств , исторических событий на ней. 

Изображение  Земли. Глобус  - модель  Земли. Условные линии и точки  на глобусе 

(полюсы, экватор, меридианы, параллели). Карта полушарий Земли. Контурные карты, 

способы рабо-ты с ними. 

Объекты космического  пространства, их изображение. Звезды и созвездия. Звездная 

карта, ее условные обозначения, изображение звезд и созвездий. 

Общее представление о Солнечной системе, ее составе. Модель Солнечной системы. 

Солнце - центр Солнечной системы. Планеты, их названия, последовательность 

расположения относительно Солнца, сравнительные размеры. Земля и ее естественный 

спутник Луна. Место Земли в Солнечной системе, ее "соседи". Первые космические полеты 

вокруг Земли и на Лу-ну. Искусственные  спутники Земли. Влияние Солнца на процессы, 

происходящие  в неживой и живой природе Земли. Использование солнечной энергии. 

Природные богатства России. Россия на глобусе и карте полушарий. Физическая 

карта Рос-сии. Моря, омывающие территорию России. Крупнейшие равнины и горные 

системы, реки и озера России. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их разнообразие. 

Месторождения полезных  ископаемых,  их  добыча  и  перевозка.  Полезные  ископаемые,  

применяемые  в строительстве. Металлические руды. Использование металлов в технике и 

в быту. Горючие полезные  ископаемые,  их  значение  в  народном  хозяйстве.  



Экологические  проблемы, обусловленные  добычей,  перевозкой  и  переработкой  

полезных  ископаемых.  Рациональное использование полезных ископаемых.  Родной край  

на карте  России. Особенности рельефа, водоемы родного края. Богатства недр родного 

края. 

Природные зоны и природные сообщества. Общее представление о природных 

зонах, их разнообразии. Зона арктических  пустынь, тундра, лесная зона, степь, пустыня на 

территории России. Климатические условия, особенности рельефа, водоемы, растительный 

и животный мир, приспособляемость растений и животных к условиям  обитания в разных 

природных зонах. Условия  жизни и  занятия  коренного  населения.  Экологические  

проблемы,  возникающие  в результате деятельности людей, пути их решения. Горные 

районы на карте Рос-сии. Разнообразие растений и животных на разных высотах в горах. 

Занятия жителей гор. 

Представление  о  природном  сообществе.  Взаимосвязи  растений  и  животных  в 

природ-ных сообществах, пищевые цепи. Природные сообщества моря, озера, болота, леса, 

луга, их значение для народного хозяйства. 

Поле, сад, теплица как примеры искусственных растительных сообществ. 

Экологические проблемы,  возникающие  в результате  жизнедеятельности  людей  

(загрязнение  морей, озер, осушение болот, вырубка лесов, пожары). Природоохранные 

меры по сохранению лесов и лугов. Организация заповедников, национальных парков, 

заказников с целью сохранения природных сообществ. 

Особенности  природы  родного  края  (природная  зона,  характерные  природные 

сообщества,  наиболее  распространенные  растения,  животные,  в  том  числе  и  редкие, 

охраняемые). Экологические проблемы, связанные с природными условиями и 

деятельностью лю-дей, возможные пути их решения. 

История  Отечества.  Счет  лет  в  истории.  Наиболее  важные  и  яркие  события 

обществен-ной и культурной  жизни страны в разные исторические периоды:  Древняя Русь, 

Московское государство,  Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 

времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана  памятников истории и культуры.  Посильное  участие  в охране  памятников 

истории и культуры  своего края.  Личная ответственность каждого  человека за 

сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси (столица Древний Киев). 

Страна городов. Из книжной сокровищницы Древней Руси. 

Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет крылья. Куликовская битва. 

Иван Третий. 

Мастера   печатных   дел.   Патриоты   России.  Петр   Великий.   Михаил   Васильевич 

Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. 

Страницы истории XIX века. Россия вступает в XX век. Страницы истории 20 - 30-х 

годов. Великая война и Великая Победа. 

Страна, открывшая путь в космос. Освоение космического пространства. Ю.А. 

Гагарин. Государственное устройство современной России. 

Конституция - основной закон Российской Федерации. Права и обязанности граждан 

России. Государственная символика и праздничные дни России (обобщение материала за 1 

- 3 классы). 

Человек  -  создатель  и  носитель  культуры.   Выдающиеся  люди  нашего  Отечества: 

государственные деятели, ученые, деятели искусств. 



Родной регион (республика, край, область, район), его расположение на карте 

России. Административный центр региона: название, отличительные символы (герб, флаг). 

Народы, населяющие регион, некоторые их обычаи и характерные особенности быта (2  - 3 

примера). Наиболее яркие события из истории родного края. Известные люди края. 

Памятники истории и культуры региона, бережное отношение к ним. 

Материки,  океаны,  страны  и  народы  Земли.  Открытие  материков  Земли. 

Первооткрыватели  и  исследователи.  Кругосветные  путешествия.  Имена  российских 

путешественников. Природа материков. 

Проблема сохранения природных богатств Земли. Международная Красная книга. 

Общее представление о разнообразии стран и народов современного мира, наиболее 

многочисленные  народы  мира.  Крупнейшие  страны  мира  (столицы,  главные 

достопримечательности, расположение на карте мира). Ближайшие соседи России. 

Особенности организации контроля по предмету. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются фронтальная устная проверка, письменные работы, не требующие 

развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные практические 

работы с карта-ми, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют 

обучающиеся всего класса.  Педагогический  работник подготавливает серию вопросов по 

конкретной теме курса, на которые обучающиеся дают короткие ответы, обосновывая их 

материалами учеб-ника. 

При письменной проверке знаний используются контрольные тестовые работы, 

которые не  требуют  полного обязательного  письменного ответа.  Тестовые  задания  

предлагаются  в следующих вариантах: поиск ошибки, выбор ответа. Для обеспечения 

индивидуального под-хода возможно  использование карточек-заданий:  обучающиеся  

заполняют  таблицы, рису-ют  или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную 

дату. 

Нормы оценок за все виды проверочных работ по предметам образовательной 

области "Окружающий мир" соответствуют общим требованиям, указанным в данном 

доку-менте. 

 

 

 

Программа формирования УУД. 

Пояснительная записка. 

Программа  предусматривает  формирование  у  обучающихся  с  ТНР:  способов 

деятельности, применяемых в рамках как образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях; формирование основ гражданской 

идентичности личности, ее ценностно-смысловой сферы; развитие умения учиться. 

Программа формирования УУД обеспечивает: 

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

подходов  к  осуществлению  любой  деятельности  обучающегося  вне  зависимости  от  ее 

предметного содержания; 

- реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения содержания 

образования; 



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

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

- целостность развития личности обучающегося. 

Задачи программы: 

- установление ценностных ориентиров начального образования для обучающихся  с ТНР; 

-  овладение  обучающимися  с  ТНР  комплексом  учебных  действий, составляющих 

операциональный компонент учебной деятельности; 

-  формирование  основных  компонентов  учебной  деятельности  (познавательные  и 

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

- определение состава и характеристики УУД; 

-  выявление в  содержании  предметных  областей  УУД  и  определение  условий  их 

формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях; 

-   формирование  способности  к   саморазвитию  и  самосовершенствованию  путем 5657 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Формирование УУД реализуется в ходе изучения системы учебных предметов и курсов  

коррекционно-развивающей области. 

Каждый  учебный  предмет  и  коррекционный  курс  в  зависимости  от  предметного 

содержания  и  релевантных  способов  организации  учебной  деятельности  обучающихся 

раскрывает определенные возможности для формирования УУД. 

Русский  язык.  Формирование  познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных 

действий (процессы анализа, синтеза, установление причинно-следственных связей); 

развитие знаково-символических действий - замещения,  моделирования и преобразования 

модели  - с учетом  индивидуальных особенностей психофизического  развития и речевых 

возможностей каждого обучающегося с ТНР. 

Литературное чтение. Формирование всех видов УУД: личностных, 

коммуникативных, познавательных  и  регулятивных  (с  приоритетом  развития  ценностно-

смысловой сферы  и коммуникации) - с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития и речевых возможностей каждого обучающегося с ТНР. 

Математика.  Развитие  познавательных  УУД,  в  первую  очередь  логических  и 

алгоритмических;  формирование учебных  действий планирования последовательности 

шагов  при  решении  задач;  различение  способа  и  результата  действия;  использование  

знаково - символических средств моделирования математической ситуации; формирование 

общего приема решения задач как УУД - с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития и речевых возможностей каждого обучающегося с ТНР. 

Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненности близка 

к игровой  деятельности  с  характерной  для  нее  актуализацией  соревновательных  

мотивов, инициативным поведением и активным взаимодействием. 

Технология.  Становится  опорным  предметом  для  формирования  системы  УУД  

в начальной школе  (планирование, преобразование, оценка  продукта,  умение  

распознавать и ставить задачи, добиваться достижения результата)  - с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития и речевых возможностей 

каждого обучающегося с ТНР. 

2.2. Программа коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 



 Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК, индивидуальной программы реабилитации.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать осуществление 

специальной поддержки освоения АООП НОО.  

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 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. 

 Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, 

содержание определяется образовательной организацией, исходя из психофизических 

особенностей и особых образовательных потребностей, учащихся с ОВЗ на основе 

рекомендаций ПМПК.  

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития 

эмоциональноволевой сферы и коррекцию её недостатков, познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; формирования 

произвольной регуляции деятельностии поведения; психолого-педагогическую поддержку 

в освоении адаптированной образовательной программы начального общего образования.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ТНР осуществляют 

специалисты: учитель - логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования.  

Учитель - логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования, составляют программы коррекционных курсов для данной категории 

учащихся.  



Программа коррекционной работы в МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (далее - ФГОС) направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии учащихся, их социальную адаптацию и оказание 

помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обученияи воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации 

образовательной деятельности.  

Программа коррекционной работы предусматривает обучение учащихся с ТНР, 

обучающихся по образовательным программам в общеобразовательном классе 

инклюзивно. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи учащимся с 

ТНР в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом 

развитии учащихся, их социальная адаптация.  

Задачи программы:  

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации в образовательной 

деятельности; 

 • удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с ТНР;  

• повышение возможностей учащихся с ТНР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательной деятельности с учетом степени выраженности и 

механизма речевого недоразвития; 

 • создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико- 

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной медико-

психолого- педагогической коррекции; 

 • оказание родителям (законным представителям) учащихся с ТНР консультативной 

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

другим вопросам.  

Программа коррекционной работы предусматривает: реализацию МАОУ «ЦО им. 

И.А. Милютина» коррекционно-развивающей области через коррекционно-развивающие 

курсы, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся 

с ТНР:  

- преодоление дефицитарности неречевых и речевых расстройств в синдроме 

речевой патологии;  

- обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий, что позволяет учащимся с ТНР самостоятельно повышать 

свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной и внеурочной 

деятельности; 

 - возможность адаптации образовательной программы при изучении 

лингвистического (филологического) блока с учетом необходимости коррекции речевых 

нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся с ТНР;  



- организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за 

устной и письменной речью;  

- реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении 

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина»;  

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно - развивающую работу с ребенком; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей учащихся 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 включает в себя диагностико-консультативный, коррекционно-

развивающий, социально-педагогический модули. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет 

трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности 

могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения 

в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину 

и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, учителю-

логопеду, дефектологу) 

Программа психолого-педагогического и медицинского изучения ребенка  

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем 

выполняетсяработа 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося; изменения 

в физическом развитии (рост, вес и т. д.); 

нарушения   движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные  и  навязчивые  движения); 

утомляемость; состояние 

анализаторов. 

Медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, на 

переменах, вовремя 

игр и т. д. (педагог). 

Обследование 

ребенка врачом. 

Беседа врача с 

родителями. 



Психолого- 

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление:   визуальное 

(линейное, структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение за 

ребенком 

на занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и 

в свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(логопед) 

Психолого– 

дефектологическ

ое 

Обследование актуального уровня 

интеллектуального развития, определение 

зоны ближайшего развития. Обследование с 

целью выявления трудностей формирования 

знаний, умений и навыков, определения 

этапа, на котором эти трудности возникли, и 

условий их преодоления. 

Изучение уровня 

умственного развития 

ребенка, анализ 

Письменных  работ, 

наблюдение за 

учащимися в учебной 

деятельности. 

Социально– 

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, 

условия воспитания. 

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности : 

прилежание, отношение к отметке, похвале 

или порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения вобществе, 

школе, дома; взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями 

и учителями- 

предметниками. 

Анкета для родителей 

и учителей. 

Наблюдение 

заребенком 

в различных видах 

деятельности 



обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

Для оценивания результатов коррекционной работы педагогами подобраны 

психологопедагогические методики, отвечающие данным запросам. Психолого-

педагогические методики. 

Сфера 

изучения 

Методика Назначение 

Тип семейного 

воспитания 

Тест «Стиль воспитания» Стиль семейного воспитания 

ребенка 

Сфера нарушения 

школьной адаптации 

Таблица «Теоретическая 

модель школьной адаптации» 

Стиль приспособления к 

школьной адаптации 

Сложности в 

воспитании 

Анкета для родителей 

«Проблемы поведения в 

школьном возрасте» 

Нарушения в поведении 

Взаимоотношения 

ребенка с педагогами 

Цветовой тест Люшера Оценка эмоционального 

отношения к себе и значимым 

лицам 

Взаимоотношения 

ребенка 

со сверстниками 

Цветовой тест Люшера Оценка эмоционального 

отношения к себе и 

значимым лицам 

Интеллектуальные 

особенности 

Цветные прогрессивные 

матрицы Равена 

Общие способности: 

невербальный интеллект 

Мышление Методика «Исключение 

слов» Методика  

«Простые аналогии» «4-й 

лишний» (картинки, слова); 

тест матрицы Равена, 

«Последовательность 

событий» (А.Н. Бернштейн). 

Вербально-логическое 

мышление 

Определение понимания 

логических связей и отношений

 между понятиями 

Внимание Методика «Корректурная 

проба» (Тулуз-Пьерон) 

Определение объема внимания

 и его 

 концентрации 

Память Методика «10 слов» 

А.Р.Лурия 

Особенности памяти 

Эмоционально-личностные характеристики 

Самооценка Тест "Лесенка" В.Г. Щур Уровень самооценки 



Тревожность Проективная методика для 

диагностики  школьной 

 тревожности (А.М. 

 Прихожан) тест 

 тревожности  в картинках 

Р.Тэмпл, М. Дорки и В. 

Амен), 

Уровень тревожности 

Агрессивность Тест «Уровень 

агрессивности ребенка» (для 

родителей учащихся 

начальной школы) 

Уровень агрессивности 

Мотивация Оценка уровня 

школьной мотивации Н.Г. 

Лусканова 

Мотивация учения 

 

Для выявления особенностей речевого развития детей младшего школьного возраста: 

качественной и количественной оценки нарушения, получения и анализа структуры 

дефекта речевого профиля, структуры дефекта подобраны методики, выявляющие 

особенности состояния всех компонентов и функций речи, используемые учителем-

логопедом при обследовании детей младшего школьного возраста. 

Цель проводимой диагностики: - определение уровня сформированности речевых умений 

и навыков, как важного условия развития коммуникативной функции речи  

Диагностические материалы Фотековой Т.А., Косиновой Е.М., Иншаковой О.Б., Грибовой 

О.Е., Нищевой Н.В.  

Методика обследования письменной речи  

Методика обследования чтения 

Методика обследования связной речи  

Обследование грамматического строя  

Исследование состояния звукового анализа  

Обследование звуковой стороны речи  

Обследование слоговой структуры слова  

Обследование строения и функций артикуляционного аппарата 

Обследование фонематического восприятия  

Обследование словарного запаса 

 

Коррекционно-развивающий модуль Содержание и формы коррекционной работы учителя:  

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями;  

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ЗПР при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребенка;  

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом, 

логопедом, социальным педагогом и учителями- предметниками), где отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы;  

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;  



- формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся чувствовал себя комфортно; 

 - ведение документации (психолого-педагогические карты индивидуального развития 

учащихся и др.);  

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов, психических функций учащихся, их общее развитие.  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий:  

- формирование УУД на всех этапах образовательной деятельности;  

• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей;  

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 - использование более медленного темпа обучения, многократного  

- возвращения к изученному материалу;  

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.  

Еще одним условием успешного обучения детей с ЗПР является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся с ТНР. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.  

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

- создание условий для развития сохранных функций; 

 - формирование положительной мотивации к обучению;  

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов  

- предшествующего развития и обучения;  

- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы;  

-формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности;  

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

 

Социально-педагогический модуль  

С целью повышения профессиональной компетентности педагогов в обучении и 

воспитании детей с ОВЗ педагоги повышают свой уровень квалификации через 

самообразование, посещение курсов повышения квалификации, внутрикорпоративное 

обучение. 

Направление  Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с 

психологическими, 

возрастными 

особенностями, 

нарушениями физического 

здоровья и развития, по 

Логопед, психолог, 

медицинский работник 



проблемам воспитания и 

обучения учащихся с ТНР 

Семинары, тренинги, 

консилиумы, Лектории, 

внутрикорпоративное 

обучение 

Обучающие тренинги и 

семинары с педагогами по 

взаимодействию с детьми с 

ТНР, участие в педсоветах, 

консилиумах по вопросам 

обучения и воспитания, 

лектории по 

образовательному подходу 

к ребенку, обучение 

приёмам и методам 

коррекционной и 

диагностической работы. 

Курсы повышения 

квалификации, психолог, 

логопед 

 

Организуется работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской компетентности и 

активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится специалистами 

на индивидуальных консультациях, на родительских собраниях. 

 

Направление  Содержание работы  Ответственный 

Консультирование ознакомление с психолого- 

педагогическими, 

физиологическими и 

возрастными 

особенностями учащихся, 

педагогическая и 

психологическая помощь в 

решении трудностей в 

обучении и воспитании  

Психолог, логопед, педагог, 

мед. работник 

Родительские 

собрания 

 

Лекции по профилактике 

школьной 

дезадаптации, кризисам 

возрастного развития, 

по формированию детского 

коллектива, по 

возрастным особенностям 

детей, профилактике 

девиантного и 

аддиктивного поведения и 

проблем школьного 

обучения, физического 

развития 

 

Психолог, 

педагог, мед. 

работник 

Анкетирование Опрос родителей по 

вопросам обучения и 

воспитания  

администрация, психолог 

Открытые мероприятия Проведение круглых столов 

по взаимодействию с 

детьми, открытых занятий и 

уроков  

психолог, логопед, педагог 

 

Условия реализации программы коррекционной работы 



- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 65 нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями ПМПК, ППк;  

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

образовательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения его эффективности, доступности);  

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ЗПР; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника;  

- использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

учащегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

 - обеспечение участия всех детей с ЗПР, независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно- развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение 

В школе разработаны программы коррекционно-развивающих занятий, направленных на 

развитие познавательной деятельности, когнитивной сферы обучающихся, регуляции 

поведения ребенка, коррекции устной и письменной речи, по результатам ПМПК, 

школьного ППк и результатов мониторинга:  

1. Тропинка к своему Я. Уроки психологии в начальной школе (О.В. Хухлаева)  

2. Коррекционно-развивающая программа для учащихся с ОВЗ (Н.П. Локалова)  

3. Компилятивная программа коррекции устной и письменной речи у младших школьников 

(Е.В. Мазанова, О.М. Яворская, И.Н. Садовникова)  

4. Рабочая программа по оказанию помощи учащимся начальных классов с нарушениями 

устной и письменной речи (А.В. Ястребовой, Г.Г. Ефименковой,Р.И. Лалаевой)  

5. Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий по развитию 

познавательнойдеятельности (Шевченко С.Г., Вильшанская А.Д., Бабкина Н.В., Радченкова 

С.А., Мищенкова Л.В., Чернышова Е.А.)  

6. Рабочая программа по развитию и коррекции познавательной сферы и учебной 

деятельности, восполнение образовательного дефицита по учебным предметам (Шевченко 

С.Г., Вильшанская А.Д., Бабкина Н.В., Радченкова С.А., Мищенкова Л.В., Чернышова 

Е.А.). 

Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 



соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

 С целью обеспечения освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков 

их физического и (или) психического развития сопровождают учащихся с ТНР педагоги-

психологи, учителя- логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги. 

 Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. Педагогические 

работники школы имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ТНР, о методиках и технологиях организации 

образовательной деятельности. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды, создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, 

сопровождающих ребёнка с ТНР производится по результатам итоговой аттестации 

учащихся в соответствии с системой оценки образовательных результатов младших 

школьников, психологического и логопедического исследования, результатов 

медицинского обследования с занесением данных в карту индивидуального развития, 

речевую карту- протокол. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Центра ППМС помощи, 

обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательной деятельности, и 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие МАОУ «ЦО 

им. И.А. Милютина» с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими 

институтами общества). Взаимодействие специалистов МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» 

предусматривает: 

 - многоаспектный анализ личностного, познавательного, речевого развития, учащего с 

ТНР; 

 - комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем учащегося с ТНР, 

к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня развития;  

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов учащихся с ТНР. 

2.3. Программа воспитания 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания СП «Школа № 23» МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» 

разработана на основе Федеральной рабочей программы воспитания начального общего 

образования (приказ Министерства Просвещения РФ от 16 ноября 2022 года № 992 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования»), 

федерального государственного образовательного стандарта (далее — ФГОС) начального 

общего образования (Приказ Министерства Просвещения РФ от 31.05.2021 № 286). 



Рабочая программа воспитания СП «Школа № 23» МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» 

основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней 

общего образования. 

Рабочая программа воспитания: 

- предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в СП «Школа № 23» МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» (далее – СП «Школа 

№ 23»); 

- разрабатывается и утверждается с участием педагогического совета, Совета 

обучающихся, Совета родителей в СП «Школа № 23»; 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

 

Рабочая программа воспитания СП «Школа № 23» МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» 

включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

 

1. Целевой раздел. 

1.1. Содержание воспитания обучающихся в СП «Школа № 23» определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России. 

1.2. Воспитательная деятельность в СП «Школа № 23» планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

1.3. Цель воспитания обучающихся в СП «Школа № 23»: 

- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

1.4. Задачи воспитания обучающихся в СП «Школа № 23»: 

- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 



- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, 

применения полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС НОО. 

1.5. Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

включают: 

- формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

- ценностные установки и социально значимые качества личности; 

- активное участие в социально значимой деятельности. 

1.6. Воспитательная деятельность в СП «Школа № 23» планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.7. Рабочая программа воспитания реализуется в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в СП «Школа № 23» по основным направлениям воспитания 

в соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в 

части: 

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры. 

2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности. 

3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства. 

5) Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических 

способностей с учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного 

поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

6) Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 



нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 

результатов в профессиональной деятельности. 

7) Экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды. 

8) Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

1.8. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО 

установлены ФГОС НОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС 

НОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

1.9. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования: 

1) Гражданско-патриотическое воспитание: 

- знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине - России, ее территории, расположении; 

- сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам; 

- понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины - России, Российского государства; 

- понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение; 

- имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях; 

- принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

2) Духовно-нравственное воспитание: 

- уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

- сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 

и достоинство каждого человека; 

- доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших; 

- умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 



- владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

- сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

3) Эстетическое воспитание: 

- способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей; 

- проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре; 

- проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

4) Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде; 

- владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе; 

- ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом; 

- сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

5) Трудовое воспитание: 

- сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

- проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление; 

- проявляющий интерес к разным профессиям; 

- участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

6) Экологическое воспитание: 

- понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду; 

- проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам; 

- выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

7) Ценности научного познания: 

- выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

- обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 

науке, научном знании; 

- имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Уклад СП «Школа № 23» МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина». 



«Школа № 23» является структурным подразделением муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования им. И.А. Милютина» 

г. Череповца.  

В учреждении 3406 обучающихся с 1 по 11 классы, имеются профильные 

(инженерные, социально-экономические, педагогические) классы.  

В основе воспитательной работы школы лежит идея сотрудничества, организация 

общественно-полезной деятельности, формирование единого воспитательного, 

развивающего пространства, связь с семьей. 

Процесс воспитания в СП «Школа № 23» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников:  

- неукоснительное соблюдение законности  прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации;  

- создание в образовательной организации психологически- комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;   

- создание в школе детско-взрослых сообществ, которые объединяют детей, 

педагогов и родителей яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания, как условия его 

эффективности.  

  Процесс воспитания в СП «Школа № 23» направлен на организацию нравственного 

уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность школьников, основанного на системе духовных норм и  ценностей, 

моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности, семьи и других субъектов общественной жизни.   

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании нравственного 

уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу школы.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:   

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, совместное планирование, проведение и анализ их результатов;  

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в общих делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;   

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление 

в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  



- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в СП «Школа № 23» 

МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина». 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы в СП «Школа № 23». Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

2.2.1. Классное руководство  

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 

с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями.  

Работа с классным коллективом:  

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно- 

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности);  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и учащихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения;   

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому учащемуся возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса;   

• выработка совместно с учащимися законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в гимназии.   

Индивидуальная работа с учащимися:  

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями учащихся, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со специалистами службы комплексного сопровождения.    

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 



трансформируется классным руководителем в задачу для учащегося, которую они 

совместно стараются решить;   

• индивидуальная работа с учащимися класса, направленная на заполнение ими  

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 

с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи;   

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые педагогом-психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в класс.;  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

• регулярные консультации классного руководителя с учителями, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися;  

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на учащихся;  

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке;  

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

• регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом;  

• помощь родителям учащихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией гимназии и учителями;   

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания учащихся;  

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей;  

• привлечение членов семей учащихся к организации и проведению дел класса;  

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.  

2.2.2. Внеурочная деятельность  

Внеурочная деятельность в СП «Школа № 23» организуется по направлениям 

развития личности, определяемым образовательным стандартом: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

Задачи в направлении внеурочной деятельности состоят в вовлечении школьников в 

интересную и полезную для них деятельность, в предоставлении возможностей для 

самореализации, личностного развития ребенка, для накопления опыта социально- 

значимых отношений.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов:  



1) Спортивно–оздоровительное направление внеурочной деятельности направленно 

для привития детям привычек здорового образа жизни, их гармоничного психофизического 

развития, формирования мотивации к сохранению здоровья. Методами реализации 

выступают ведение просветительской работы, информирование о полезных и вредных 

привычках, приобщение школьников к физической активности в разных ее проявлениях.  

Для реализации этого направления в школе реализуются следующие курсы 

внеурочной деятельности:  

- «Общая физическая подготовка», «Тир» , «Орлята России» ( 1-4 классы). 

 (занятия способствуют укреплению здоровья, повышению физической 

подготовленности и формированию двигательного опыта, здоровьесбережению, снятию 

психологического напряжения после умственной работы на уроках).   

2) Духовно–нравственное направление внеурочной деятельности — это воспитание 

патриотических чувств, приобщение детей к гуманистическим ценностям.   

Для реализации этого направления в школе реализуются следующие курсы 

внеурочной деятельности:  

 «Хор учащихся МАОУ «ЦО им.И.А. Милютина», «Орлята России 1-4 классы», 

«Разговоры о важном 1- 4 классы», «Истоки», (занятия включают беседы, воспитательные 

трэки с учащимися о наших ценностях с ориентацией на общественно-политический 

календарь);  

3) Социальное направление внеурочной деятельности. Социальное направление 

призвано сформировать у школьников социальные навыки, познакомить их с законами 

развития общества, общепринятыми социальными нормами и установками. Ставятся 

задачи формирования навыков общения, позитивного отношения к труду, 

ответственности и уверенности в себе. Для реализации этого направления в школе 

реализуются следующие программы внеурочной деятельности:  

 «Театральная студия», «Волшебная палитра», «Орлята России». 

4) Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности. Целью работы в 

общеинтеллектуальном направлении является развитие критического мышления, 

умения анализировать информационный поток, использование новых методов 

получения информации, расширение кругозора.   

Для реализации этого направления   реализуются следующие программы внеурочной 

деятельности: «Герои сказок на экране», «Информатика», «Учусь учиться», 

«Функциональная грамотность» для учащихся 1-4 классов, «В мире книг», «Умники и 

умницы», «Занимательная математика», «Английский-окно в мир», «Калейдоскоп наук». 

5) Общекультурное направление внеурочной деятельности. Общекультурное 

направление предполагает привитие эстетических ценностей, развитие эмоциональной 

сферы, творческих способностей, чувства прекрасного. Для реализации этого направления 

реализуется программа внеурочной деятельности:  

 «Разговоры о важном 1-4 классы», « Культура здорового питания». 

Реализуемые в школе курсы внеурочной деятельности в большинстве своем носят 

комплексный характер, объединяющей в себе несколько взаимосвязанных и 

взаимодополняющих друг друга направлений развития личности, также программы курсов 

внеурочной деятельности являются модульными.  

 

2.2.3. Урочная деятельность  

 

Урочная деятельность обеспечивает достижение учащимися предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучения, которые определены Федеральным 



государственным образовательным стандартом. Базой развития и воспитания ребенка 

продолжают оставаться фундаментальные знания, которые он получает в ходе 

образовательного процесса. Содержание современных учебных программ обладает 

значительным воспитательным потенциалом. Его реализация зависит от 

целенаправленного отбора содержания учебного материала, педагогических технологий и 

методов обучения.   

В соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

методологической основой обучения и воспитания в СП «Школа № 23» является системно-

деятельностный подход. Системно-деятельностный подход, обеспечивающий воспитание 

личности ребенка как субъекта жизнедеятельности, формирование гражданской 

идентичности, создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности.  

Реализация педагогами школы воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на следующие целевые приоритеты:  

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению;  

- сформированность мотивации обучающихся к целенаправленной учебно- 

познавательной деятельности;  

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

обществе;  

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом;   

- сформированность системы индивидуально значимых и общественно 

приемлемых социальных и межличностных отношений;  

- правосознание и социальные компетенции – способность ставить цели и 

строить жизненные планы с учетом своих потребностей и интересов, а также социально 

значимых сфер деятельности в рамках социально-нормативного пространства.  

При проведении школьных уроков для достижения целевых ориентиров воспитания 

учителя используют современные педагогические технологии, методы и приемы, которые 

обеспечивают:  

● установление доверительных отношений между учителем и его учащимися, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности через использование потенциала юмора; обращение к 

личному опыту учеников; внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, 

успехов учеников; проявление участия, заботы к ученику; создание фантазийных миров и 

воображаемых ситуаций на уроке; признание ошибок учителем.  

● привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения через пятиминутки «Достижения российских 

ученых», мастер-классы «Погружение в профессию», учебный день в музее, уроки 

краеведения, обучающие самостоятельные работы, в рамках которых учащиеся в группах 

работают над поставленной задачей, а потом представляют результат своей работы перед 

учащимися класса, а также применение на уроках технологии критериального оценивания.  

● использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 



соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе через кейс-технологии, метод мозгового штурма, проблемное 

обучение, дебаты.   

● Применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися, таких 

как интеллект-карты (ментальные карты, майндмэпы), смешанное обучение, 

интерактивные технологии обучения.  

● инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст учащимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения через использовании на уроках  проектного метода, исследовательского метода, 

технологии развития критического мышления.  

● включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

через ролевые игры.  

Кроме того, в рамках школьных уроков проводятся ежегодные тематические 

мероприятия, способствующие развитию и воспитанию личности учащегося.  

  

 

Сроки  Мероприятия  

Сентябрь  Урок НТИ  

Октябрь  

  Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»  

Ноябрь  Всероссийский экологический диктант  

Декабрь  Всероссийский единый урок «Права человека»  

Февраль  Урок цифры  

Апрель  
Литературный диктант  

Всеобщий музыкальный диктант  

 

 

2.2.4. Истоки: воспитание вологжанина - гражданина России  

  

 Реализация данного модуля на уровне начального общего образования в МАОУ «ЦО 

им. И. А. Милютина» СП «Школа №23»    позволяет создавать условия для ценностного 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных и духовно-

нравственных ценностей российского народа, традиций Вологодского края, формирует у 



обучающихся патриотических убеждений и гражданской ответственности за судьбу своей 

семьи, родного края; уважения к культурному и историческому прошлому 

многонационального народа России; традициям и культурному наследию Вологодчины. 

Кроме того, реализация данного курса помогает ребенку получить представление о 

жизненно важных для человека категориях и развивает систему духовно-нравственных 

ценностей внешнего (социокультурного) и внутреннего (духовного) мира. Курс призван 

приблизить детей к вечным нравственным ценностям через простые понятия — «имя», 

«семья», «слово», «книга», «честь», «любовь», «надежда», «традиции» и др. Развитие 

духовной основы личности в младшем школьном возрасте создает необходимые 

предпосылки для дальнейшего развития и самосовершенствования ребенка в основной 

школе.  

В плане личностного развития обучающихся учебный курс «Истоки» способствует 

формированию собственного воззрения на служение Отечеству, воспитанию патриотизма, 

гражданственности, устойчивой и бескорыстной привязанности к Отечеству, малой Родине, 

семье.  

Вместе с тем, учебный курс «Истоки» предусматривает не только усвоение 

содержания ценностей, но и способствует развитию коммуникативной культуры, 

управленческих навыков, формированию позитивной жизненной мотивации личности 

школьника.  

Воспитание на занятиях по программе «Истоки» осуществляется преимущественно 

через:  

- активные формы воспитания, направленные на развитие ресурсов личности ученика 

и классного коллектива (социокультурные тренинги: ресурсный круг, работу в парах и 

в группах, мнемотехнику, активный выбор, и др.);  

- освоение социокультурных и духовно-нравственных категорий на уровне 

личностного развития;  

- вовлечение школьников в проектную деятельность, которая предоставит им 

возможность развить управленческие способности, навыки эффективного общения.  

Работа с родителями. Социокультурный системный подход предполагает 

взаимодействие детей и взрослых. Поэтому важным направлением является 

взаимодействие с родителями учащихся, вовлечение их в совместную с детьми 

познавательную, культурную и досуговую деятельность. Организация взаимодействия 

учащихся и их родителей в значительной мере способствует развитию единого контекста 

воспитания в семье и школе, позволяет выстроить тесное и системное сотрудничество с 

родителями через следующие виды и формы взаимодействия:  

- общешкольный родительский комитет, выполняющий функции управляющего 

совета, попечительского совета школы, наблюдательного совета школы; классный 

родительский комитет;  

- семейное чтение на основе комплекта «Книги для развития детей», «Книги для 

развития речи», «Истоки Победы»;  

- выход родителей в класс в рамках профориентационной работы, «Родительские 

мастерские»;  

- проведение открытых внеурочных мероприятий;  

- совместное творчество в оформлении проектов «Первой книги» (1-4 классы). 

Реализуя курс «Истоки» в условиях внедрения ФГОС осуществляется 

межведомственное взаимодействие, сотрудничество:  

- с православными приходами города;  



- с городской центральной библиотекой им. В.В. Верещагина;  

- с Воскресной школой;  

- с «Череповецким Музейным Объединением»  

- проведение экскурсий и православных лекториев, народных и православных 

праздников (исторический музей в Семёнково, княжеский дом в Сугорье, посещение 

храмов Череповца, Сизьмы, Кириллова).  

При изучении предмета «Основы религиозной культуры и светской этики» (4 класс),  

решается часть задач курса «Истоки».  

Школа принимает участие на городском и региональном уровнях в мероприятиях, 

которые дают возможность творческой самореализации обучающихся, предоставляют 

возможность живого общения представителей разных поколений, формируют 

социокультурный опыт, такие как: школьный фестиваль «Истоки»; школьная олимпиада по 

истоковедению; защита творческих проектов; «Семейный фестиваль», музыкальные, 

литературные гостиные «Край мой Вологодский», «Традиции Вологодчины», отборочные 

этапы городских конкурсов по творчеству Н. Рубцова и др. писателей Вологодчины» и др. 

Школа систематически принимает участие в  муниципальных и областных  краеведческих 

 чтениях Димитриевские чтения,  Ферапонтовские чтения,  Таисеевские чтения и др);  

в краеведческих конкурсах на лучший проект, созданный учащимися по результатам 

изучения предмета «Истоки» и учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»,  «Моя семья», принимает участие в городских и областных праздниках  «Семьи 

тепло — души отрада»,  в акциях  «Я — гражданин Российской Федерации», в конкурсах 

«Свет глубины веков»;  

2.2.5 Модуль «Основные общешкольные дела».  

 

Основные школьные дела – это дела, которые планируются и проводятся 

традиционно, из года в год с привлечением партнёров, родителей и активистов.  Такой 

метод подготовки позволяет обеспечить включенность в дела практически всех участников 

образовательного процесса, повысить мотивацию, а, следовательно, и активность 

учащихся. Ключевое дело – это комплекс мероприятий, объединенных единой целью. 

Ключевые дела в СП «Школа № 23»: День самоуправления, Новогодний карнавал, 

Семейный фестиваль, Милютинская неделя.   

День самоуправления проводится в День учителя. Учащиеся 11 и 10 классов 

становятся дублерами-учителями и специалистами. Из числа старшеклассников 

выбирается дублеры администрации. Дублеры-администрация - заранее планируют день, 

составляют расписание, организуют и проводят образовательную программу для педагогов 

школы, организуют поздравление работников школы с Днем учителя. Учителя-дублеры 

проводят уроки для учащихся 1-4 классов. Дублеры-специалисты - готовят вместе с 

ребятами из 1-4 классов поздравления для педагогов и праздничные номера, организуют 

участие классов в праздничном концерте.  

Новогодний карнавал – это цикл новогодних мероприятий, представлений, 

конкурсов, акций. Традицией школы стало проведение старшими классами праздничных 

представлений, акций и новогодних игр для младших. В праздниках участвуют дети, 

педагоги, родители.  

«Милютинская Неделя» - цикл событий, посвящённых И.А.Милютину, и 

популяризации значения его фигуры в развитии Центра. На протяжении всей недели 

проходят интерактивные перемены «Время Милютина», волонтерский отряд «Дети 

Милютина» посещают памятник И.А. Милютину 



Семейный фестиваль «Мы вместе» - одна из новых традиций школы, которая 

проводится в форме «Встречи с интересными родителями», совместными спортивными 

турнирами «Родители-дети», акцией «Уроки, которые ведут родители» Цель мероприятия: 

объединение всех участников образовательного процесса.  Завершает неделю Фестиваль 

Семей, в программу входит Концертная часть, и посещение семьями различных мастер-

классов.  

 

     2.2.6. Самоуправление  

  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.   

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

На уровне школы:  

• через деятельность выборного Совета учащихся (Школьного ученического совета, 

далее - ШУС), создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих 

их права и законные интересы;  

• через реализацию деятельности первичного отделения Российского движения детей 

и молодёжи, организованного на базе школы;  

• через организацию работы школьного медиа-центра; 

• через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов;  

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);  

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;  

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне:   

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутри классных дел;  

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, дежурством, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п.  

2.2.7. Профориентация 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы СП «Школа  

№ 23» предусматривает: - проведение циклов профориентационных часов, направленных 

на подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего, просмотр видеороликов «Шоу профессий»;  



- в рамках декады по профориентации проводятся игры: симуляции, деловые игры 

квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

обучающимся профессиональной деятельности; конкурсы коллажей и рисунков на тему 

«Мир профессий», «Путешествие в мир профессий  моих родителей», «Мастерская 

профориентации».  

- экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы, например КФ «АТАГ», «Пожарная часть», 

 «Музей Аптеки»,   

- онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального 

образования «Проектория»; 

 - Индивидуальные консультации с школьным профориентатором по вопросам 

выбора профиля обучения учащимися 4-х классов; 

 - освоение обучающимися основ профессии в рамках проведения тематических 

классных часов по профориентации «Уроки, которые ведут родители», «Профессия-мой 

выбор». «Урок здоровья»  

- организация на базе пришкольного детского лагеря «Остров детства» участия  

экспертов в области профориентации (приглашение интересных людей) , где школьники 

глубже знакомятся с профессиями, получают  представление об их специфике, пробуют 

свои силы развивают  в себе соответствующие навыки (сотрудники ОГИБДД, тренера СК 

« Пионер»,  и др.) 

 

 

2.2.8. Организация предметно-пространственной среды  

 

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда СП «Школа №23», при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как  

Направления работы  Мероприятия  

- использование и включение в 

содержание процесса воспитания 

государственных символов Российской 

Федерации  

Торжественные линейки поднятия 

(спуска) государственного флага Российской 

Федерации  

- организация и поддержание 

звукового пространства позитивной 

духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной 

направленности  

Исполнение гимна Российской 

Федерации в начале учебной недели; 

патриотические уголки 

   



- оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и 

т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок учащихся 

на учебные и внеучебные занятия  

Оформление тематических выставок к 

традиционным мероприятиям (День Знаний, 

День учителя, Новый год, Фестиваль Семьи, 

Выставка картин «Город Милютина», 

выставка картин «Особый талант»; 

оформление музейных экспозиций 

«Время Милютина»  

- озеленение территории школы, 

разбивка клумб, аллей, оборудование во 

дворе школы беседок, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных 

для школьников разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных 

зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха  

- распределение зеленых зон по классам и 

оформление этих зон учащимися и 

родителями;  

-  - оборудована детская площадка с 

игровым комплексом на территории, городок 

Безопасности 

- оборудование стадиона, для занятий 

физической культурой на территории школы  

- Топиарная фигура «Зубр» 

- событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных событий 

(праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих мероприятий, выставок, 

конференций, конкурсов) 

- оформление актового зала к различным 

мероприятиям;  

- создание фотозоны к традиционным 

событиям школы 

 

  

 

- совместная с детьми разработка, 

создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, 

эмблема школы, 

логотип, элементы школьного костюма 

и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной 

организации во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни школы знаковых 

событий; 

разработана система школьной 

символики: 

Флаг. Является традиционным 

атрибутом любого мероприятия. 

 

- акцентирование внимания учащихся 

посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для 

воспитания 

ценностях гимназии, ее традициях, 

правила 

-оформление здания школы 

размещение на информационных стендах 

информации о правилах поведения в 

гимназии и 

другой важной информации; 

 

- оформление всех информационных 

стендов, 

табличек с надписями и названиями в 

едином 

корпоративном стиле. 



 

2.2.9. Профилактика и безопасность  

Цель профилактической работы: предотвращение (предупреждение) негативных 

вариантов социализации обучающихся (правонарушений, химической и нехимической 

зависимости, аутодеструктивного поведения и др.), а также минимизация последствий, при 

наличии тех или иных вариантов возникших социально негативных явлений.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в СП «Школа №23» 

предусматривает: 

- - комплексную оценку учащихся начальных классов социальным педагогом на 

основе 

наблюдений учителей, классных руководителей за социальным благополучием 

учащихся (заполнение матрицы социального благополучия на конкретных учащихся, 

заполнение социального паспорта класса). 

- отслеживание адаптации учащихся 1 класса и вновь прибывших учащихся 

педагогом-психологом и классными руководителями, учителями (адаптационная 

диагностика, наблюдение за классным коллективом, проведение тренинговых игр); 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное, тревожное, поведение и др.)  

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки, 

специалистов благотворительного фонда «Дорога к дому», инспекторов по делам 

несовершеннолетних, специалистов социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Росток»); 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в школе и 

социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнерами (личная 

безопасность учащихся: на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической и другие); 

- профилактику правонарушений, девиаций, самовольных уходов, профилактику 

жестокого обращения посредством организации деятельности, альтернативной 

девиантному поведению: познания (путешествия, экскурсии), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества. Участие учащихся в акциях и декадах по 

профилактике правонарушений «Декада правонарушений» «Декада личной безопасности». 

«Неделя Семьи»  

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ, 

учащиеся, семьи мобилизованных СОП и другие); 

- проведение мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся, в том 

числе и детско-дорожного (беседа с учащимися «Твой безопасный путь»; 

Профилактическая акция «Внимание, дети», «Декада дорожной безопасности» и др.); 

- реализация алгоритма психолого-педагогического сопровождения обучающегося в 

 СОП (психолого-педагогическое сопровождение семей, проведение 

индивидуальных консультаций, контроль за содержанием и воспитанием детей, 



межведомственное сотрудничество со специалистами КДН, «Росток», УМВД, проектами 

БФ « дорога к дому» ). 

 

2.2.10. Внешкольные мероприятия  

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает:  

− общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами (посещение концертных программ во Дворцах культуры, 

Музейных объединениях и тд.);  

− внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым учебным предметам, курсам внеурочной  

деятельности (посещение музеев, поездки по городу, области, стране);  

− экскурсии, походы выходного дня (в музей, на предприятие, на массовое катание 

и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия;  

 

2.2.11. Социальное партнерство  

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает:  

− участие представителей организаций-партнёров, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные 

праздники, торжественные мероприятия и т. п.)   

− участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности;   

− проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;  

− проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни гимназии, города, региона, страны;   

− реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение.  

Социальными партнерами школы являются Череповецкий государственный 

университет, Череповецкий центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи, Череповецкое музейное объединение, БФ «Дорога к дому»,  

СК «Пионер», Мужской клуб «Каменный МОСТ», Центр детского и юношеского 

творчества, Городское Филармоническое Собрание,  Театр для детей и молодежи. 

2.2.12. Детские общественные объединения 

Российское движение детей и молодежи «Движение первых» (РДДМ)  

В январе 2023 г. в школе создано и зарегистрировано первичное отделение РДДМ. 

Первичное отделение РДДМ СП «Школа № 23» работает в соответствии с федеральным 

законом от 14 июля 2022 г. № 261 – ФЗ «О российском движении детей и молодежи», 

Уставом Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи 

«Движение первых» и планом работы на учебный год.  



Первичное отделение состоит из участников-учащихся и участников-наставников 

(совершеннолетних лица, имеющие образование не ниже среднего). Деятельность 

первичного отделения РДДМ строится в интеграции с деятельностью ученического 

самоуправления школы. В мероприятиях РДДМ могут принимать участие в все учащиеся, 

независимо от членства в организации. Для участия во Всероссийских проектах достаточно 

регистрации на сайте РДДМ.  

Целевые ориентиры воспитательной работы Движения – содействие 

подрастающему поколению в реализации инициативы, самостоятельности и 

ответственности в социально значимой общественной деятельности по созиданию и защите 

интересов Отечества, самореализации и гражданском становлении детей и молодежи в 

контексте российской идентичности.  

Задачи: 1) формирование внутренней позиции личности как ценностного отношения 

человека к себе, собственному жизненному пути, окружающим людям, предметному миру 

– культурному наследию России и человечества; 2) формирование гражданской 

идентичности как сути феномена внутренней позиции личности, развивающегося 

посредством идентификации с идеями, утверждающими ценность человека как гражданина 

своего Отечества в контексте отношений государства и человека, его гражданского статуса, 

личностного отношения к себе как гражданину, другим гражданам страны, своим 

гражданским правам и обязанностям; 3) укрепление духовно-нравственных основ 

общественной жизни, самоопределения в мире ценностей и традиций многонационального 

народа Российской Федерации; 4) развитие личности как субъекта деятельности в 

обществе; 5) развитие навыков, направленных на способы оказания помощи другим людям, 

сотрудничества, содействия выражающееся в таких видах, как волонтерство, 

(кооперативное поведение) ради общего блага.  

Высшим органом первичного отделения является общее собрание членов РДДМ 

школы. Руководит первичным отделением РДДМ председатель, избираемый из состава 

Совета первичного отделения. Также из состава Совета выбирается секретарь. В состав 

первичного отделения входят руководители социальных проектов и других объединений, 

действующих в школе. Социально значимая деятельность учащихся школы реализуется по 

социальным проектам. Руководители проектов входят в Совет первичного отделения. 

Деятельность первичного отделения в начальной школе ведется по следующим 

направлениям РДДМ:  

- патриотизм и историческая память: «Дети Милютина»,  

 - спорт и здоровый образ жизни: «Спорт-залог здоровья» 

- волонтерство и добровольчество «Время поколений» 

- медиа и коммуникации: «Медиацентр» 

- экология и охрана природы – экоотряд «Эколята» 

Отряд «Светофор» (ЮИД)  

Цель: широкое привлечение школьников к пропаганде правил безопасного 

поведения на дорогах.  

Направления и формы работы:   

1) Информационная деятельность: оформление стендов «ЮИД в действии», боевых 

листков «За безопасность движения», выпуск стенгазет, встречи с сотрудниками 

ГИБДД, занятия по ПДД.  

2) Пропагандистская деятельность: постановка спектаклей, создание агитбригад, 

проведение праздников, бесед, викторин, соревнований, конкурсов, КВНов и т.д.  

3) Патрульная деятельность: участие в рейдах, дежурствах, акциях совместно с 

сотрудниками ГИБДД.  



4) Организация внутриотрядной жизни: обучение членов отряда, прием в члены отряда, 

проведение праздников и т.д.  

Отряд «Юные пожарные»  

Цель: формирование у учащихся навыков безопасного поведения и соблюдения 

правил противопожарной безопасности.  

Направления деятельности:  

- информационное (проведение инструктажей, раздача листовок и т.д.)  

- проведение конкурсов, игр, квестов и других мероприятий, направленных на 

пропаганду, правил ППБ,  

- участие в городских смотрах и конкурсах. 

2.2.13. Школьный спортивный клуб 

Школьный спортивный клуб является структурным подразделением СП «Школа 

№23» МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина», деятельность которого осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентируется локальными 

актами гимназии, а также разработанным и утвержденным Положением о Школьном 

спортивном клубе, и направлена на вовлечение учащихся в систематические занятия 

физической культурой, школьным и массовым спортом, формирование здорового образа 

жизни, а также развитие и популяризация традиций региона в области физической 

культуры и спорта.  

В сферу деятельности Школьного спортивного клуба входит организация и 

проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, 

подготовка и формирование сборных команд от школы по видам спорта, участие в 

соревнованиях разных уровней (муниципального, регионального, всероссийского), 

пропаганда основных идей физической культуры, спорта и здорового образа жизни.  

 

Направление  Содержание деятельности  Формы  

Освоение 

образовательных 

программ  

- реализация программ курсов 

внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительной направленности  

«Пионербол», 

«Добрый мяч», «Тир», 

«ОФП» ,  

«Шахматы» 

Дополнительное   

образование  

- реализация дополнительных 

общеобразовательных  

общеразвивающих программ  

физкультурно-спортивного 

направления  

Флорболл  

Самбо  

  



Спортивно-

массовые мероприятия  

- организация и проведение 

социально значимых, спортивно-

массовых  

мероприятий (соревнований,  

спартакиад, олимпиад) по 

различным видам спорта;  

- подготовка и формирование 

команд от гимназии по видам спорта 

и  

обеспечение их участия в  

соревнованиях различных 

уровней организации;  

- поощрение учащихся, 

добившихся высоких показателей в 

области физкультуры и спорта.  

Всероссийские 

спортивные  

соревнования 

(игры) школьников  

«Президентские 

состязания»,  

«Президентские 

спортивные игры»,  

«Кросс наций», 

«Лыжня  

России», 

общешкольные 

соревнования по мини-

футболу и волейболу,  

ВСОШ по 

физической культуре и 

др.  

Физкультурн-

ооздоровительные 

мероприятия  

- организация и проведение 

конкурсных мероприятий, Дней 

спорта, спортивных праздников, 

приуроченных к  

знаменательным датам, 

общественно значимым спортивным 

событиям, включая этнокультурный 

компонент.  

  

  

спортивные 

праздники и  

мероприятия, 

спортивно-

развлекательные  

программы 

«Зимние забавы», 

«Веселые старты» и др.  

Информационно-

мотивационная работа  

- популяризация социально 

значимых спортивных мероприятий 

через раздел официального сайта 

Центра и официальной группы школы 

Вконтакте; профилактика 

аддиктивного поведения, 

формирование антидопингового 

мировоззрения 

Публикации в сети 

о спортивных  

достижениях 

учащихся и педагогов, 

размещение полезной 

информации 

 

 

2.2.14. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)».  

 

Успешное решение задач воспитания возможно только при условии взаимодействия 

семьи и школы. Одна из главных задач школы – создание системы сотрудничества и 

партнерства с семьей. Основная роль в организации сотрудничества с семьями учащихся 

отводится классному руководителю. Его задача – организовать совместную деятельность 

родителей, детей и педагогов, работающих в классе: планирование работы класса, 

подготовка и проведение классных и общешкольных мероприятий, их итоговый анализ. В 

своей работе педагоги ориентируются на потребности и запросы родителей, особенности 

семьи и, следовательно, семейного воспитания. Педагоги школы организуют активное 



сотрудничество детей и родителей по всем направлениям деятельности класса и 

приоритетным направлениям образовательного учреждения.  

 

                                   Основные направления и формы работы с семьей  

 

Психолого

-педагогическое 

просвещение 

родителей 

Участие в 

управлении 

образовательной 

организацией: 

Вовлечени

е родителей в 

образовательный 

процесс 

Дифференцированна

я и индивидуальная помощь 

семьям 

лекции 

специалистов/ 

партнеров по 

вопросам 

воспитания, 

сохранения 

здоровья, 

психологических 

и физических 

особенностей 

здоровья детей 

разного возраста. 

Школьный 

Совет родителей;  

организаци

я и участие 

Родительских 

комитетов; 

Участие 

родителей в 

цикле уроков  

«Разговоры о 

важном»,  

в создании 

школьных 

объединений, в 

т.ч. Школьного 

музея, участие во 

всех Ключевых 

общешкольных 

делах.   

 

 

- индивидуальные 

консультации учителей и 

специалистов СКС 

- работа школьной 

Службы примирения,  

-родительские 

собрания,  

-малые 

педагогические советы. 

 - родительские 

собрания,  

- тренинги,  

-педагогические 

консультации,  

 

2.2.15. Модуль «Школьный музей».  

  

Реализация воспитательного потенциала школьного музея предусматривает:  

- на индивидуальном уровне – проектно-исследовательскую деятельность учащихся 

по изучению, охране и популяризации историко-культурного наследия школы №23;  

- на классном уровне – организацию и проведение музейных уроков, подготовку и 

проведение классных часов с использованием экспозиций музея, творческие уроки 

общения с историческими раритетами, интерактивные викторины, основанные на 

материалах музейных экспозиций. 

- на уровне школы – организация и проведение ключевых воспитательных дел, 

посвященных памятным датам в истории школы и города, популяризация фигуры И.А. 

Милютина в развитии Центра образования им.И.А. Милютина.    

 - на уровне «за пределами школы» - организация и проведение воспитательных дел, 

посвященных памятным датам в истории, участие в конкурсах различных уровней, поиск и 

привлечение партнеров для совместных мероприятий разного уровня.  

 

3. Организационный раздел. 

 

3.1. Кадровое обеспечение. 

Планирование, организацию, обеспечение, реализацию воспитательной 

деятельности в школе осуществляют администрация (руководитель, заместитель директора 

по УВР и заместитель директора по ВР, Штаб воспитательный работы- социальный 

педагог, педагоги-психологи, педагоги-организаторы, советник директора по 



воспитательной работе), учителя, классные руководители; психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, в том числе с ОВЗ и других категорий, осуществляют  

тьютор, ассистенты, учитель-дефектолог, учитель-логопед, классные руководители, 

социальные педагоги, педагоги-психологи, заместитель директора по ВР; привлечению 

специалистов других организаций (образовательных, социальных, правоохранительных и 

др.) осуществляет заместитель директора по ВР,  педагоги-организаторы, социальные 

педагоги, педагоги-психологи, классные руководители, советник директора по 

воспитательной работе. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

 

Управление качеством воспитательной деятельности в СП «Школа № 23» 

обеспечивают следующие локальные нормативно-правовые акты:  

- положение «О Штабе воспитательной работы в МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» 

СП «Школа № 23», 

- положение «О дежурстве в МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» СП «Школа № 23»,  

- положение «О Совете профилактики в СП «Школа № 23» МАОУ «ЦО им. И.А. 

Милютина»,  

- положение «О требованиях к внешнему виду обучающихся в СП «Школа № 23» 

МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина»,  

- правила внутреннего распорядка в СП «Школа № 23» МАОУ «ЦО им. И.А. 

Милютина»,  

- положение «О школьном музее»  

Вышеперечисленные нормативные акты размещены на официальном сайте МАОУ 

«ЦО им. И.А. Милютина». 

 

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями (обучающиеся с инвалидностью и с ОВЗ) в школе являются:  

− выстраивание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе;  

− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого обучающегося;  

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности.  

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями педагоги и специалисты   ориентируются на:  

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания;  

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 



адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 

совместных форм работы педагогов, педагогов-психологов;  

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

  

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в СП «Школа № 23»  

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их 

в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах:  

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);  

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации;  

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур);  

− регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.);  

− сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды);  

− привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей;  

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: - «Лидер класса», награждение учащихся классов на 

традиционных торжественных линейках за активное участие в самоуправленческой 

деятельности, встречи с родителями и представителями органов управления и власти    

победителей в масштабных мероприятиях различного уровня, тематические-

мотивационные посты в офицальной группе в ВК « Городость 23» 

 

  

3.5 Анализ воспитательного процесса  

Анализ воспитательного процесса в СП «Школа № 23» МАОУ «ЦО им. И.А. 

Милютина» осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов 

воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими 

ФГОС.  



Основным методом анализа воспитательного процесса в гимназии является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов.   

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

− взаимное уважение всех участников образовательных отношений;   

− приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися 

и родителями;    

− развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами);  

− распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат 

как организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития.  

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и самоуправленческой деятельности 

обучающихся.  Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.   

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе, советником директора по воспитанию, специалистами Службы 

комплексного сопровождения с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей и педагогическом совете.   

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение, а также 

самоаудит.   Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, 

затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный 

год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, 

трудности появились, над чем предстоит работать  классному руководителю  и 

педагогическому коллективу.   

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.   

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, советником 

директора по воспитанию, классными руководителями с привлечением актива родителей 

(законных представителей) обучающихся, Совета обучающихся. Способами получения 

информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников является анкетирование и беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 



представителями Совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 

методических объединений классных руководителей. Внимание сосредоточивается на 

вопросах, связанных с качеством: реализации воспитательного потенциала урочной 

деятельности;  организуемой внеурочной деятельности обучающихся; деятельности 

классных руководителей и их классов; проводимых  ключевых общешкольных  основных 

дел, мероприятий;  создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

взаимодействия с родительским сообществом; деятельности ученического 

самоуправления; деятельности по профилактике и безопасности; реализации потенциала 

социального партнёрства; деятельности по профориентации обучающихся; деятельности 

детских общественных объединений; функционирования школьного спортивного клуба.  

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.   

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе совместно с советником директора по воспитательной 

работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом 

СП «Школа № 23».  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Федеральный учебный план ФАОП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) - 

первое отделение 

104.11. Федеральный учебный план ФАОП НОО для обучающихся с ТНР 
(вариант 5.2) - первое отделение. 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю по классам Всего 

I 

доп. 

I II III IV 

Буквар

ный 

период 

Послебук

варный 

период Классы 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык - - 4 4 4 4 16 

Обучение грамоте 7 7 - - - - 14 

Литературное 

чтение 

- - 4 4 4 4 16 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 24 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 12 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

- -  - - 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 6 

Музыка 1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 6 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(адаптивная 

физическая 

культура). 

2 2 2 2 2 2 12 

Итого 18 18 19 19 19 20 113 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений (при 5-дневной учебной 

неделе) 

3 3 2 4 4 3 19 

Максимально допустимая недельная 21 21 23 23 23 111 



нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

Из них обязательные 

коррекционные курсы: 

7 6 5 5 5 28 

Развитие речи 2 2 2 2 2 10 

Логопедическая ритмика 1 1 1 1 1 5 

Произношение 2 1    3 

Индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия 

2 2 2 2 2 10 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

3 4 5 5 5 22 

Всего 31 31 33 33 33 161 

 

104.12. Федеральный учебный план ФАОП НОО для обучающихся с ТНР 
(вариант 5.2) - второе отделение. 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю по классам 

Всего 

Классы I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык - 4 4 4 12 

Обучение грамоте 6 - - - 6 

Литературное чтение - 4 4 4 12 

Иностранный язык Иностранный язык - 1 1 1 3 

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 Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 



Технология Технология 2 2 2 2 8 

Физическая культура Физическая культура 

(адаптивная физическая 

культура) 

2 2 2 2 8 

Итого 18 21 21 22 82 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений (при 5-дневной 

учебной неделе) 

3 2 2 1 8 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 

5-дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 

Из них обязательные коррекционные курсы: 7 7 5 5 24 

Произношение 1 1   2 

Развитие речи 2 2 1 1 6 

Логопедическая ритмика 2 2 2 2 8 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические 

занятия 

2 2 2 2 8 

Другие направления внеурочной деятельности 3 3 5 5 16 

Всего 31 33 33 33 130 

 

 

 


