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I. Целевой раздел.  

1.1. Пояснительная записка. Общая характеристика адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи вариант 5.2. МАОУ СОШ №43 г. Томска  

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря  2014 года №1598, с 

учетом федеральной адаптированной образовательной программы, концептуальных положений 

Программы развития МАОУ СОШ №43 г. Томска, а также образовательных потребностей и 

запросов обучающихся (воспитанников) и их родителей (законных представителей) и 

концептуальных положений УМК «Школа России», реализующих фундаментальное ядро 

содержания современного общего начального образования (базовые национальные ценности,  

программные элементы научного знания, УУД). 

Нормативно – правовые, образовательные и методические документы, необходимые для 

реализации АООП НОО:  
 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 19.12.2023 № 618-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 04.08.2023 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации».  
4. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов 

Минпросвещения России от 18.07.2022 N 569, от 08.11.2022 № 955). 

5. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

6. Приказ Минпросвещения России от 22.01.2024 № 31 «О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования и основного общего образования».  

7. Приказ Минпросвещения России от 01.02.2024 № 67 «О внесении изменений в некоторые 

приказы Минпросвещения России, касающиеся федеральных адаптированных образовательных 

программ». 

8. Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы начального общего образования». 

9. Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 г. № 1023 «Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.2024 М 67 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся 

федеральных адаптированных образовательных программ», зарегистрирован 28.02.2024 N9 77з65, дата 

опубликования 29.02.2024. номер опубликования: 000l202402290002. 

11. Приказ Минпросвещения России от 19.03.2024 N 171 "О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2024 N 77830): номер опубликования: 

00012024041 20003, дата опубликования: 12.04.2О24. 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе 

с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...»). 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 



14. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

15. Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока 

использования исключенных учебников». 

16. Приказ Минпросвещения России от 21.02.2024 №119 «О внесении изменений в приложения № 1 

и № 2 к Приказу Минпросвещения России от 21.092022 № 858 Об утверждении ФПУ, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока использования 

исключенных учебников». 

17. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 21.05.2024 № 347 "О внесении изменений в приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21 сентября 2022 г. № 858 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и установления предельного 

срока использования исключенных учебников" 

(Зарегистрирован 21.06.2024 № 78626) 

18.  Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических 

требований при реализации образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий (МР 2.4.0330-23 утв. 29.08.2023 руководителем 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

Главным санитарным врачом РФ А.Ю. Поповой). 
19. Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

СОШ № 43 г. Томска.  

20. Программа развития МАОУ СОШ № 43 г. Томска. 

21. Устав МАОУ СОШ № 43 г. Томска.   

Разработка адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи МАОУ СОШ № 43 г. Томска 

осуществлялась педагогическим коллективом школы с привлечением родительской 

общественности Совета школы, обеспечивающего государственно-общественный характер 

управления автономным образовательным учреждением.  

Адаптированная основная образовательная программа является нормативным правовым 

документом школы, определяющим содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне начального общего образования и направленным на:  

− формирование общей культуры; духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся; 

− создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи рассматривается как механизм для реализации 

концептуальных положений Программы развития школы. В связи с этим АООП НОО определяется 

как совокупность основных и дополнительных образовательных программ, и соответствующих 

им образовательных технологий, направленных на достижение прогнозируемого результата 

деятельности образовательного учреждения в целом. 

Назначение адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи заключается в мотивированном 

обосновании выбора педагогическим коллективом школы содержания современного общего 



начального образования и соответствующих технологий для реализации основной миссии 

начальной школы:  

− создания личностно ориентированной модели образовательной среды начальной школы, 

способствующей всестороннему развитию интеллектуального потенциала ребенка, становлению 

и развитию его духовных ценностей; 

− формированию потребности к саморазвитию и самообучению при сохранении 

физического, психического, нравственного, духовного и социального здоровья. 

Таким образом, адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования - это совокупность основных и дополнительных образовательных программ, и 

соответствующих им образовательных технологий, определяющих содержание образования и 

направленных на достижение прогнозируемого результата деятельности школы.  

Структура адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи полностью соответствует 

федеральным государственным стандартам второго поколения. 

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи:  

- 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 поставленной цели предусматривает решение следующих 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; 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-31052021-n-286/#SAd5nSUE715l


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). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с тяжёлыми нарушениями 

речи: 

Адаптированная  основная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи – это образовательная программа, адаптированная для 

обучения детей с ТНР с учётом особенностей их психического и речевого развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с ТНР по варианту 5.2. разработана в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и с учётом Примерной адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики Российской Федерации в области 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 учёта 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 

учётом особых образовательных потребностей;  

• онтогенетический принцип; 

• принцип комплексного подхода, использования в полном объёме 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, в основе структуры которого 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 приёмами 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 жизнидеятельности; 



• принцип сотрудничества с семьёй. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены дифференцированный, 

деятельностный и системный подходы.  

 Дифференцированный подход к построению ФАОП НОО для 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. ФАОП НОО создается в соответствии с дифференцированно 

сформулированными в ФГОС НОО для 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 ФАОП начального общего образования для 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 УУД, 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 личностно-ориентированные, 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. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/


В контексте разработки ФАОП начального общего образования для 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 обучающихся с ОВЗ и 

коррекционно-развивающей области; 

реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-

оценочной) в соответствии с различными ситуациями. 

В адаптированной программе обучающихся с ТНР определяются основные механизмы ее 

реализации, наиболее целесообразные с учетом традиций коллектива образовательной организации, 

потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся. Среди механизмов, которые 

возможно использовать в начальной школе, следует отметить: организацию внеурочной 

деятельности с разработкой учебных курсов и коррекционно-развивающих курсов, факультативов, 

различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные 

марафоны). Положительные результаты дает привлечение к образовательной деятельности школы 

организаций культуры (к примеру, музеев, библиотек, стадионов), художественных и театральных 

студий. Эффективным механизмом реализации программ является использование индивидуальных 

программ и учебных планов для отдельных обучающихся с ТНР или небольших групп. 

Общая характеристика АООП НОО обучающихся с ТНР 

Адаптированная программа начального общего образования является стратегическим 

документом образовательной организации, выполнение которого обеспечивает успешность 

организации образовательной деятельности, то есть гарантию реализации статьи 12 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". В соответствии 

с законодательными актами Российской Федерации образовательная организация самостоятельно 

определяет технологии обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также 

систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

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. 

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых расстройств 

которых требуются особые педагогические условия, специальное систематическое 

целенаправленное коррекционное воздействие. Это обучающиеся, имеющие 1, 2 и 3 уровни общего 

недоразвития речи, при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, заикании, имеющие нарушения 

чтения и письма и обучающиеся, не имеющие общего недоразвития речи при тяжелой степени 

выраженности заикания. В зависимости от уровня речевого развития в образовательной 

организации существуют два отделения: 

Первое отделение для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и заиканием, 

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

образовательных организациях. 

Второе отделение для обучающихся с тяжелой степенью выраженности заикания при 

нормальном развитии речи. 

Срок освоения ФАОП НОО для обучающихся с ТНР составляет в первом отделении 5 лет (1 

дополнительный - 4 классы), во втором отделении 4 года (1 - 4 классы). 

АООП НОО предполагает адаптацию требований к структуре АООП НОО, условиям ее 

реализации и результатам освоения. 

Реализация АООП НОО (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. 

Вариант 5.2. АООП НОО обучающихся с ТНР реализуется в условиях общей инклюзии: 

совместно с другими обучающимися, не имеющими речевых нарушений (Часть 4 статьи 79 ФЗ 

РФ «Об образовании в Российской Федерации»№ 273 –ФЗ, в редакции Федеральных законов от 

07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203 ФЗ). 

Для реализации Программы определяется нормативный срок 4 года, который полностью 

соответствует стабильному младшему школьному возрасту. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-29122012-n-273-fz-ob/glava-2/statia-12/


Муниципальное автономное образовательное учреждение МАОУ СОШ № 43 г.Томска 

действует в соответствии со своим Уставом (утверждён Департаментом образования 

администрации г. Томска от «27» ноября 2015г.). 

Лицензия №217 от «13» мая 2011 г. действует бессрочно.  Свидетельство о 

Государственной аккредитации № 719  от «20» января 2015г. действует до «20» января 2027г.  

Выбор продолжительности обучения остается за образовательной организацией. 

Организация должна обеспечить требуемые для данного варианта и категории обучающихся 

условия обучения и воспитания. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ТНР осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Обучающийся с ТНР, осваивающий вариант 5.2, имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах (Часть 13 статьи 59 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N273- ФЗ 

(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

 

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. 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ТНР, можно 

открыть ему путь к получению качественного образования. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ТНР (5.1.) АООП НОО соответствуют ФГОС НОО1 и дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования (далее: планируемые результаты) представляют 

собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих 

 
1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 



дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Уровень начального общего образования устанавливается планируемые результаты 

освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности учащихся»; 

– программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», 

«Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Труд (технология)», «Физическая 

культура». 

– метапредметные результаты освоения АООП НОО; 

– духовно-нравственного развития; 

– формирования экологической культуры; 

– формирования здорового образа жизни; 

– программы коррекционной работы; 

– социальной компетенции. 

Личностные результаты освоения АООП НОО 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, для всех предметных и коррекционно-

развивающей областей, являются общими и заключаются в следующем: 

     С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР личностные результаты освоения АООП НОО направлены на: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

В сфере развития личностных результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования и с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР у выпускника 

будут сформированы: 

✓ внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 



✓ широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

✓ учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

✓ ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

✓ способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

✓ основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

✓ ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

✓ знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

✓ развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

✓ установка на здоровый образ жизни; 

✓ основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

✓  чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

✓  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов; 

✓  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения и интереса 

к новым общим способам решения задач; 

✓  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

✓ положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

✓ компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

✓ устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

✓ установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

✓ осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

✓ эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им. 

 

 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО 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. С учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

метапредметные результаты освоения АООП НОО направлены на: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 



эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-

, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий в рамках освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования и с 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся 

с ТНР выпускник научится: 

✓ принимать и сохранять учебную задачу; 

✓  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

✓  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

✓  учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

✓ осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

✓ оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 



✓  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

✓ различать способ и результат действия; 

✓  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

✓ преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

✓  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

✓  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

✓ осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

✓  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий в рамках 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования и с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР выпускник научится: 

✓  адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

✓  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

✓  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

✓  формулировать собственное мнение и позицию; 

✓  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

ситуации столкновения интересов; 

✓ строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

✓  задавать вопросы; 

✓ контролировать действия партнёра; 

 

✓ использовать речь для регуляции своего действия; 

✓ адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

✓  учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

✓ учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

✓ понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

✓ аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

✓  продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

✓  с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 



✓ задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

✓ осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

✓ адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

✓  адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий в рамках освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования и с 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся 

с ТНР выпускник научится: 

✓  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

✓  осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

✓  использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

✓ строить сообщения в устной и письменной форме; 

✓ ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

✓  основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

✓ осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

✓ осуществлять синтез как составление целого из частей; 

✓  проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

✓  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

✓  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

✓  обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

✓  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

✓  устанавливать аналогии; 

✓ владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

✓ записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

✓  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

✓  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

✓ осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

✓  осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

✓  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

✓  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

✓ произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 Чтение. Работа с текстом 

 Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 



– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

 Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 



Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информациюнабирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи 

и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 



Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и    т.    

д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и   т.   п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в урочнойи внеурочной деятельности) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. 

е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 



на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых 

эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации

 обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

–     первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации

 гражданской, 

патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

–     уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

–     знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к 

ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

–     элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 



–     осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

–     умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества 

в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 

развития личности; 

–     элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

–     элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

 Планируемые результаты формирования экологической культуры 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

–     первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

Планируемые результаты формирования здорового образа жизни: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его 

образом жизни; 

–     элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–       элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

–     регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 

– элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

–       первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

–     первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия 

по вопросам школьной жизни; 

–     элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

–     первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 



– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими; 

–     элементарные основы риторической компетентности; 

–     элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

– первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире; 

–     элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной речи, 

преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 

отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное 

произнесение звука; 

умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как 

изолированных, так и в условиях контекста; 

правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование интонационных 

средств выразительной четкой речи; 

умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 

умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического ударения, 

интонационной интенсивности; 

минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в произношении 

звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

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

практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического строя речи; 

сформированность лексической системности; 

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

и непродуктивными словообразовательными моделями; 

овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; 

владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняющей 

коммуникативную функцию; 

сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; 

сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, 

обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой коммуникации 

(техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); 

позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

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

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны отражать: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего 

нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

написать при необходимости сообщение; умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение 



родителей (законных представителей); умение принимать решения в области жизнеобеспечения; 

владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: прогресс в 

самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об устройстве домашней и 

школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять 

речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела; умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения 

при участии в общей коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности; стремление обучающегося участвовать в подготовке и проведении праздника; 

владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и проведении праздника; 

овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить 

свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; умение корректно выразить отказ 

и недовольство, благодарность, сочувствие; умение поддерживать продуктивное взаимодействие в 

процессе коммуникации; умение получать информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в 

развитии информативной функции речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

коммуникации в соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая 

мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных 

речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение и 

аргументировать его; умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных 

ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения обучающегося с 

точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность прогнозировать 

последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих 

опасность и умение действовать в соответствии с их значением; осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем; умение устанавливать причинно-следственные 

связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь 

общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

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

развитии познавательной функции речи; 

дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, принятых 

ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса (с близкими в семье, педагогическими работниками и обучающимися в школе, 

незнакомыми людьми в транспорте); наличие достаточного запаса фраз и определений для 

взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; 

представления о вариативности социальных отношений; готовность к участию в различных видах 

социального взаимодействия; овладение средствами межличностного взаимодействия; умение 

адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; умение передавать 

свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; прогресс в развитии регулятивной 

функции речи. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся. 

Особенности системы оценки достижения планируемых результатов   освоения 

основных образовательных программ 

Система оценки достижения обучающимися с тяжёлыми нарушениями речи ( далее – ТНР)  

планируемых результатов освоения АООП НОО (далее –система оценки) ориентирует 

образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с ТНР; 

на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов НОО и 

курсов коррекционно-развивающей области, формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения обучающимися с ТНР АООП 

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

развивающей области), метапредметных и личностных результатов; предусматривает оценку 

достижений, в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО. 



Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов являются:  

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

предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего способность решения учебно-

практических и учебно-познавательных задач;  

2) реализация уровневого подхода к разработке системы оценки достижения планируемых 

результатов, инструментария и представления их; 

3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, 

предусматривающей оценку эффективности коррекционно-развивающей работы не только в 

поддержке освоения АООП НОО, но и в формировании коммуникативных умений и навыков во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми;  

4) критерии эффективности освоения АООП 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. 

Планируемые результаты освоения программы начального образования по отдельным 

учебным предметам представляют собой систему личностно-ориентированных целей 

образования, показателей их достижения и моделей инструментария. Они представлены в 

традиционной структуре школьных предметов (математики, русского языка, чтения, 

окружающего мира) и ориентируют учителя как в ожидаемых учебных достижениях 

выпускников начальной школы и объеме изучаемого учебного материала по отдельным разделам 

курсов, так и в способах и особенностях организации образовательного процесса в начальной 

школе.  

Система оценки предполагает: 

1.включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

2.использованиекритериальнойсистемы оценивания; 

3.использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе, 

как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема внешней 

оценки на каждой последующей ступени обучения, субъективные и объективные методы 

оценивания; стандартизованные оценки, интегральную оценку, в том числе портфолио, и 

дифференцированную оценку отдельных аспектов обучения (например, формирование 

правописных умений и навыков, речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.), 

самоанализ и самооценку обучающихся; оценивание, как достигаемых образовательных 

результатов, так и процесса их формирования, а также оценивание осознанности каждым 

обучающимся особенностей развития своего собственного процесса обучения; разнообразные 

формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и специальными 

целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения информации; как 

внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема внешней оценки 

на каждой последующей ступени обучения. 

Система оценки знаний по предметам включает:  

1.Внутреннюю оценку (оценка осуществляемая учениками, учителями, администрацией). 

2.Внешнюю оценку (осуществляемая внешними по отношению к школе службами).  

В системе оценивания в начальной школе используются: преимущественно внутренняя 

оценка, выставляемая педагогом, школой; внешняя оценка проводится, как правило, в форме 

неперсонифицированных процедур (мониторинговых исследований, аттестации 

образовательных учреждений и др.), результаты которой не влияют на оценку детей, 

участвующих в этих процедурах; субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и 

самоанализ и др.)и объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на 

анализе письменных ответов и работ учащихся), в том числе –стандартизированные(основанные 

на результатах стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки; 

оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их формирования 

и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного 

процесса обучения; разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью 

получения информации; интегральная оценка, в том числе портфолио, выставки, презентации, и 



дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; самоанализ и самооценка 

обучающихся. 

Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. В систему оценки предметных 

результатов входят:1 опорные знания по предметам: русскому языку, математике, чтению, 

окружающему миру, которые включают в себя: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы, 

понятийный аппарат.  

2.предметные действия: использование знаково-символических средств, моделирование, 

сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, 

установление причинно-следственных связей и анализ, поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения. 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 

процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей развития 

его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат: работы 

учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-проекты и презентации, 

формализованные письменные задания – разнообразные тексты, отчеты о наблюдениях и 

экспериментах, различные словники, памятки, дневники, собранные массивы данных, подборки 

информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные 

инициативные творческие работы –иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки и 

т.п.);-индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; 

статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и или/дескрипторах и 

получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-исследований; результаты 

тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ).  

Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ начального 

образования принципах: 

1.Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в 

образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое 

(стартовое, текущее) и тематическое, промежуточное итоговое оценивание.  

2.Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

3.Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не 

его личные качества. 

4.Оценивать можно только то, чему учат. 

5.Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и 

учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно. 

6.Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

  Среди отличительных особенностей предлагаемой системы оценки следует особо 

выделить: 

 • комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

• использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур в целях оценки состояния и тенденций 

развития системы образования, а также в иных аттестационных целях; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

данных; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 



• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ 

и самооценка, наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

 

Изучение уровня сформированности универсальных учебных действий в МАОУ СОШ №43 

проходит 2 раза в год: 1) в начале учебного года с применением тестов, анкет  и проективных 

методик, согласно представленной циклограмме: 

№ 
УУД 

Характеристика УУД Инструментарий Методы 
класс Сроки 

проведения 

1 

 

личностные Самооценка 

самоопределение 

 

тест на определение самооценки 

«Лесенка», проективная методика 

«Рисунок человека» 

тестирование 1 

 

 

 

сентябрь-

октябрь 

3 смыслообразование 

мотивация 

Методика А.Н. Лускановой «Школьная 

мотивация» 

Методика «Лесенка» 

тестирование 1 

 

2-4 

ноябрь-

декабрь 

 

 

 

4 нравственно-

этическая ориентация 

Методика «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

Методика «Незаконченные 

предложения» 

анкетирование 2-4 февраль-март 

5 регулятивные контроль графический диктант, 

рисование по точкам «Правило и 

образец» 

Корректурная проба 

проба на внимание (П. Я. Гальперин и 

С. Л. Кабыльницкая) 

тестирование 1 

 

 

2 

3-4 

сентябрь-

октябрь 

 

 

ноябрь-

декабрь 

 

6 познавательные Логический выбор, 

обобщение, 

умозаключение 

«Рисунок человека» 

Сравни картинки 

Выделение существенных признаков 

Логические закономерности 

Методика ИССЛЕДОВАНИЯ СЛОВЕСНО-
ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ».   
(Э.Ф. Замбацявичене) 

тестирование 1 

 

2 

 

3 

4 

сентябрь 

октябрь-

ноябрь 

ноябрь-

декабрь 

 

7 коммуникативные  Рисуночный тест «Рукавички» (Г.А. 

Цукерман),  

 «Дорога к дому» 

тестирование 1-3 

 

 

4 

ноябрь-

декабрь 

   

2) в конце учебного года (апрель) с применением диагностических карт оценивания уровня 

сформированности метапредметных УУД методом наблюдения (Материалы размещены в 

журнале  «Практика» № 7 2014 г., сборник «Проектирование диагностической карты по оценке 

универсальных учебных действий учащихся 1-х классов». Составители: Вахрушева Н.А., 

Удалова А.С., методисты МБУ «Муниципальный методический центр». Г. Ижевск) 

Инструментарий оценки личностных результатов обучающихся начального общего 

образования  МАОУ СОШ №43 и диагностические карты оценивания уровня сформированности 

метапредметнрых УУД методом наблюдения  размещёны в положении «О системе контроля и 

оценивания обучающихся 1-4 классов обучающихся в МАОУ СОШ № 43». 

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 



-самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

-смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

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

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

 

Оценка личностных результатов обучающегося (ценностных ориентаций, интереса, 

готовности к обучению, мотивации к обучению и. др.) осуществляется в школе в ходе 

ежегодных мониторинговых исследований по графику: 

 
класс время проведения объект оценки методика 

1 сентябрь – октябрь внутренняя позиция 

(самоопределение), самооценка, 

личностная  

Методика «Лесенка» 

Проективные методики «Рисунок 

человека».  

1 ноябрь мотивация учебной деятельности 

(смыслообразование) 

школьная адаптация 

Методика А.Н. Лускановой 

«Школьная мотивация» 

Методика «Лесенка» 

2-4 ноябрь-декабрь внутренняя позиция 

(самоопределение), самооценка, 

личностная мотивация учебной 

деятельности (смыслообразование) 

Методика А.Н. Лускановой 

«Школьная мотивация» 

Методика «Лесенка» 

2-4 февраль-март ориентация на моральные нормы 

их выполнения (морально-

этическая ориентация) 

Методика «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

Методика «Незаконченные 

предложения» 

 

Мониторинговые исследования проводятся педагогами-психологами ОУ. Информация, 

полученная по итогам мониторинговых исследований личностного развития обучающихся, 

является основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

программы развития школы, развивающих и коррекционных программ службы сопровождения 

обучающихся. Доступ к информации о личностном развитии обучающихся ограничен. 

Персональные показатели личностного развития доводятся до обучающихся, их родителей 

(законных представителей) на индивидуальных встречах и собеседованиях, передаются 

учителям для принятия решений о траектории обучения и коррекции поведения обучающихся. 

Оценивание сформированности личностных результатов проводится с учётом этических 

принципов охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося. 

Показатели личностного развития обучающихся фиксируются педагогом-психологом 

согласно следующим критериям: 

 
Действие Самоопределение 



Уровень Внутренняя позиция школьника Самооценка 

0 

Предпочтение игровой деятельности и отношений дошкольного типа; 

отсутствие желания ходить в школу, негативные установки в отношении 
школы и учебы, неприятие нового социального статуса ученика 

Не может адекватно оценить свои возможности, знание 

от незнания, умение от неумения; не учитывает оценку 
взрослых и сверстников 

1 

Частично сформирована внутренняя позиция школьника, эмоционально 

положительное отношение к школе, своему новому социальному статусу 
сочетается с ориентацией на внеучебные стороны школьной жизни – 

новые знакомства и контакты, игры, прогулки, возможность посещения 

школьных кружков и др. 

Недостаточное знание учеником собственных 

возможностей и их ограничений, умение частично 
определять границу этих возможностей, знания и 

незнания, умения и неумения 

2 

Возникновение ориентации на содержательные моменты школьной 
действительности и образец «хорошего ученика», но при сохранении 

приоритета социальных аспектов школьного образа жизни по сравнению 
с учебными 

Достаточное знание учеником собственных 
возможностей в их ограничениях, способность 

определить границу этих возможностей, знания и 
незнания, умения и неумения 

3 

Сформированность внутренней позиции как готовности принять новую 

социальную позицию и роль ученика, предполагающую высокую учебно-

познавательную мотивацию. Положительное отношение к школе, чувство 
необходимости учения, т.е. в ситуации необязательного посещения школы 

ученик продолжает стремиться к занятиям специфически школьного 

содержания. Предпочтение классных коллективных занятий 
индивидуальным занятиям дома, положительное отношение к школьной 

дисциплине, направленной на поддержание общепринятых норм 

поведения в школе, предпочтение социального способа оценки своих 
знаний 

Осознание учеником своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное 

сознание), характера отношений к нему взрослых, 
высокий уровень развития способности адекватно и 

критично оценивать свои достижения и личностные 

качества. Ученик сам участвует в оценивании, в 
выработке критериев оценки и их применении к разным 

ситуациям. Наличие рефлексивности, которая 

проявляется в умении анализировать собственные 
действия, видеть себя со стороны и допускать 

существование других точек зрения 

 

 

 
Смыслообразование 

Уровень Учебные и познавательные мотивы Социальные и позиционные мотивы 

0 
Не мотивирован  на познавательный аспект учебной деятельности Не стремится к социально значимому статусу, не зависит 

от оценки окружающими своих действий и поступков 

1 

Не видит связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

познавательные интересы слабо развиты, не направлены на процесс 
учения 

Стремится к социально значимому статусу, в коллективе 

сверстников принят 

2 
Достаточный уровень развития широких познавательных интересов, 

инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества 

Стремится к социально значимому статусу, в коллективе 

сверстников принят 

3 

Установление учениками связи между целью учебной деятельности и ее 
мотивом. Высокий уровень развития познавательных интересов, 

инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация учения 

Стремится к социально значимому статусу, имеет 
потребность в социальном признании, мотив 

социального долга 

 

 
Морально-этическая ориентация 

Уровень Моральные нормы Конвенциальные нормы Персональные нормы 

0 

Не может дать моральную оценку 

происходящего в силу 
несформированности моральных норм и 

оценок  

Не усвоены социальные стандарты 

поведения, способствующие 
социализации в обществе 

Социальные стандарты поведения, 

способствующие социализации в обществе, не 
переходят на личный уровень, не приняты как 

собственные 

1 

Знает основные моральные нормы, но в 

своем поведении их не соблюдает 

Имеет некоторые представления об 

общепринятых нормах социального 
поведения, но данных норм 

придерживается нерегулярно 

На основе социальных норм поведения 

формируются собственные персональные 
нормы, но их выполнение не стало 

привычным и постоянным 

2 

Знает основные моральные нормы 
(справедливое распределение, 

взаимопомощь, правдивость, честность, 

ответственность) и частично их выполняет 

Усвоены социальные стандарты 
поведения, однако их соблюдение требует 

внешнего контроля 

На основе социальных норм поведения 
формируются собственные персональные 

нормы; их соблюдение регулируется самим 

ребенком в большинстве жизненных ситуаций 

3 

Оценивает усваиваемое содержание 
(исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее  личностный 

моральный выбор; выделяет морально-
нравственное содержание ситуации; 

выполняет моральные нормы в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во 
внеучебных видах деятельности; 

адекватно понимает чувства участников 

ситуации и их взаимоотношения (эмпатия) 

Усвоены социальные стандарты 
поведения, регламентирующие 

жизненные ситуации в быту и 

общественной жизни. Они включают 
школьные правила и предписания 

школьного устава, требования к 

соблюдению приличий внешнего вида, 
формы обращения людей друг к другу, 

нормы этикета в разных сферах 

социальной жизни, нормы, отражающие 
гендерные различия в поведении личности 

Сформированы индивидуальные 
предпочтения и приоритеты личности в 

организации собственной жизнедеятельности, 

в том числе особенностей семейных правил, 
режима дня, распоряжения финансовыми 

средствами и т.п. Ребенком освоены 

социальные нормы проявления чувств, есть 
способность регулировать свое поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и 

развитие высших чувств – нравственных 
переживаний (чувство гордости, стыда, 

вины), интеллектуальных чувств (радость 

познания), эстетических чувств (чувство 
прекрасного) 

 

Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 

Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития  — в форме консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 



(законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации школы при 

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

 

Оценка метапредметных результатов. 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью, на способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений. К ним относятся: 

❖ способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; умение планировать 

собственную деятельность; умение контролировать и оценивать свои действия; проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

❖ умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение информации; 

❖ умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов; 

❖ логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации, установления 

аналогий; 

❖ умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий оценивается в следующих 

основных формах: 

− проведение мониторинговых исследований педагогом-психологом, педагогом; 

− выполнение учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

− выполнение комплексных заданий на межпредметной основе. 

Результаты сформированности универсальных учебных действий отслеживаются два раза 

в год:  посредством мониторинговых исследований (начало года) и методом наблюдения (в 

конце учебного года) по диагностическим картам.  

График мониторинговых исследований (начало года):  

 Регулятивные УУД 
класс время проведения методика 

1 сентябрь – октябрь методика «правило и образец», графический  диктант 

2 

 

ноябрь-декабрь корректурная проба 

3-4 Проба на внимание (П. Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницкая) 

 

Познавательные УУД 
класс время проведения методика 

1 сентябрь-октябрь рисунок человека 

1 ноябрь сравни картинки 

2 

 

3 

ноябрь-декабрь выделение существенных признаков 

 

построение закономерностей 

4 Методика «ИССЛЕДОВАНИЯ СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ».  (Э.Ф. 

Замбацявичене) 

 

 

Коммуникативные УУД 



класс время проведения методика 

1 ноябрь Рисуночный тест «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

 2-3 ноябрь-декабрь 

4 Тест  «Дорога к дому»   

 

Результаты диагностики и наблюдения фиксируются в сводной ведомости формирования 

УУД каждого класса. 

 

Процедура и инструментарий оценки метапредметных результатов обучающихся 

начального общего образования МАОУ СОШ №43 

Оценка предметных результатов. 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Внешняя оценка 

Предмет оценки эффективность 

воспитательно-образовательной 

деятельности школы. 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные мониторинговые 

исследования образовательных достижений 

обучающихся и выпускников начальной 

школы: 

в рамках аттестации педагогов и 

аккредитации школы; 

проведение анализа данных о результатах 

выполнения выпускниками итоговых работ. 

Субъекты оценочной деятельности: 

специалисты, не работающие в школе. 

Инструментарий, формы оценки:  

Комплексные работы на межпредметной 

основе, проверочные работы на предметной 

основе, где метапредметный результат 

является инструментальной основой, 

разработанные на федеральном или 

региональном уровне. 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки: сформированности регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Задача оценки данных результатов: определение уровня присвоения 

учащимися  определенных универсальных учебных действий, как средства 

анализа и  управления своей познавательной деятельностью. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, педагог-

психолог, обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит 

администрация: 

1) Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения 

уровня воспитанности обучающихся школы, анализа воспитательной работы 

(коммуникативные универсальные учебные действия; регулятивные 

универсальные действия) 

2) Заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного контроля: 

по изучению состояния преподавания предметов;  

по изучению состояния организации внеурочной деятельности; 

в рамках промежуточной и итоговой аттестации (проведение трех 

контрольных работ, русский язык, математика, комплексная работа на 

метапредметной основе); 

на этапах рубежного контроля. 

3) Педагог-психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе 

обучающихся на второй уровень образования (коммуникативные, 

регулятивные, познавательные). 

Персонифицированные мониториноговые исследования проводят:  

1) Учитель в рамках: 

внутришкольного контроля, когда предлагаются административные 

контрольные работы и срезы;  

тематического контроля по предметам и текущей оценочной деятельности; 

по итогам четверти, полугодия; 

промежуточной и итоговой аттестации. 

2) Педагог-психолог в рамках итогов коррекционной работы с детьми « 

группы риска». 

3) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной деятельности с 

фиксацией результатов в оценочных листах. 

Инструментарий: 

1. Диагностические задачи по проверке отдельных  видов универсальных 

учебных действий, которые нельзя оценить в ходе стандартизированной 

контрольной работы (по А.Г Асмолову) 

2. Итоговые проверочные работы по предметам УУД как инструментальная 

основа, (по методике Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой) 

3. Комплексные работы на межпредметной основе и  работе с информацией 

(по Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой). 

4. Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная деятельность).  

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, 

анкетирование, наблюдение. 

Результаты продвижения в формировании   таких действий как 

коммуникативные и регулятивные действия, которые нельзя оценить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы фиксируются в виде 

оценочных листов прямой или опосредованной оценкой учителя, педагога-

психолога в портфолио ученика, листах самооценки. 



Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие 

или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала 

для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. В эту группу включается система 

таких знаний, умений, учебных действий, которые принципиально необходимы для успешного 

обучения и при наличии специальной целенаправленной работы учителя могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. 

 Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 

через специфику предмета, выполняются с разными объектами — с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. 

Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего, 

тематического, итогового контроля.  
Текущий контроль осуществляется в повседневной работе с целью проверки усвоения 

предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях учащихся. Он проводится с помощью 

систематического наблюдения учителя за работой класса в целом и каждого ученика в отдельности на 



всех этапах обучения в форме  устного опроса, самостоятельных работ, тестовых заданий, 

проверочных работы (тестовые, практические, графические, др.); 

Тематический контроль осуществляется периодически по мере прохождения новой темы, 

раздела и имеет целью систематизацию знаний учащихся. Этот вид контроля проходит на 

повторительно-обобщающих уроках и подготовляет к контрольным мероприятиям: устным и 

письменным зачетам. 

Итоговый контроль проводится в конце четверти, полугодия, всего учебного года (годовая 

промежуточная аттестация), а также по окончании обучения в начальной  школе (всероссийские 

проверочные работы).  Ее цель - определить объем и глубину усвоенных знаний и умений, их 

прочность и осознанность. Итоги проверки служат основанием для оценки успеваемости 

учащихся, которая характеризует степень овладения учащимися знаниями, навыками и 

умениями в соответствии с требованиями учебной программы. В современных программах 

выделены специальные разделы «Основные требования к знаниям и умениям учащихся». 

Итоговая оценка отражает результаты работы учащихся за четверть или учебный год. 

Однако она не представляет собой среднее арифметическое всех оценок, полученных учеников 

за год. Учитель должен хорошо представлять процесс овладения каждым учащимся знаниями 

и умениями, видеть успехи и неудачи, отношение к ним учащихся. Только при соблюдении всех 

этих условий учитель может объективно оценить работу учащихся. 

При итоговой оценке успеваемости учащихся, если задачей оценки ставится чисто 

контрольная функция (например, четвертные или другие контрольные работы, разовые 

проверочные опросы и работы, срезы), то объективные отметки за них выставляются всем 

ученикам без исключения. 

Для оценки достижений предметных результатов в школе применяется уровневый 

подход:  

 «Необходимый» (базовый) или репродуктивный (знания-копии) – уровень 

осознанного восприятия и запоминания, которые внешне проявляются в точном или близком 

воспроизведении материала. Репродуктивная деятельность осуществляется путем прямого 

приложения ранее усвоенного способа действия в аналогичной ситуации, по образцу, по 

алгоритму, по правилу.  

 «Программный» (повышенный) или продуктивный (знания-умения) – уровень 

применения знаний в сходной ситуации, выполнение различных заданий, упражнений. 

Продуктивная деятельность осуществляется на основе преобразования усвоенных ранее знаний 

в уже известные человечеству способы деятельности.  

 «Максимальный» (повышенный) или творческий (знания-трансформации) – уровень 

творческого применения знаний в новой, ранее не знакомой ученику ситуации. При этом 

учащиеся способны генерировать субъективно новую для них информацию об изучаемых 

объектах и действиях с ними. Например, решение нетиповых задач, выбор из набора ранее 

изученных алгоритмов подходящего для решения конкретной творческой задачи.  

При оценке предметных результатов в 1-м классе исключается система балльного 

(отметочного) оценивания. Не допускается использование любой знаковой символики, 

заменяющей цифровую отметку. В данный период в оценочной деятельности закладывается два 

вида оценки: ретроспективная оценка, при которой самооценка ученика предшествует 

учительской оценке, рефлексивная оценка, при которой формируется рефлексия – знания о 

собственном знании и не знании, о собственных возможностях и ограничениях. 

B текущей оценочной деятельности во 2-4 классах в школе используется традиционная 

система отметок по 5-балльной шкале, достижение первого (репродуктивного) уровня в этой 

системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований ФГОС и соотносится с оценкой «удовлетворительно», отметкой «3». «Хорошо», 

«отлично» – оценки, свидетельствующие об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями на рефлексивном и 

функциональном уровнях, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Данные оценки трансформируются в отметки «4», «5». Оценка «неудовлетворительно», 

отметка «2» выставляется, если система предметных знаний значительно ниже опорных 

(знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

успешного обучения). По предмету основы религиозных культур и светской этики результаты, 

продемонстрированные учеником, соотносятся с оценками «зачёт/незачёт», т. е. оценкой, 



свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале. 

Нормы оценок за выполнение различных видов проверочных работ по ученому предмету 

определены в спецификациях и соответствуют уровням освоения учебного материала. 

 

На итоговую оценку выпускника начальной школы при получении образования на первом 

уровне, которая используется при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

образования в ООП НОО. 

Аттестационные материалы для годовой промежуточной аттестации  на базовом и 

повышенном уровнях для оценки метапредметных и предметных результатов (письменные 

контрольные задания, тесты, тематика рефератов, творческих работ, перечень тем учебного 

курса для собеседования, сдача нормативов по физкультуре, др.) и форма проведения годовой 

промежуточной  аттестации разрабатываются и определяются педагогами методического 

объединения учителей начальных классов, рабочей группой педагогов, специалистами 

социально-психологической службы. Годовая  промежуточная аттестация проводится во 2-4-х 

классах – в конце учебного года; в 1-ых классах – в конце учебного года, в соответствии с 

графиком проведения годовой промежуточной аттестации.  Годовая промежуточная аттестация 

проводится по всем предметам учебного плана, может проводиться как письменно, так и устно. 

В особых случаях обучающиеся могут быть освобождены от промежуточной аттестации: по 

состоянию здоровья, в связи с пребыванием в учреждениях санаторно-оздоровительного типа. 

Обучающиеся с ТНР проходят аттестацию в других формах. 

 Итоговая оценка формируется на основе накопленной оценки, по всем учебным 

предметам (годовая оценка) и оценок за выполнение работ годовой промежуточной аттестации.  

Педагогический совет школы принимает решение об успешном освоении обучающимися 

ООП НОО и переводе на следующий уровень образования. 

Процедура оценки и инструментарий оценки предметных результатов 

обучающихся начального общего образования МАОУ СОШ №43 

Внешняя оценка 

Предмет оценки эффективность 

воспитательно-образовательной 

деятельности школы 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные мониторинговые 

исследования образовательных достижений 

обучающихся и выпускников начальной 

школы: 

 – в рамках аттестации педагогов и 

аккредитации школы; 

-проведение анализа данных о результатах 

выполнения выпускниками итоговых работ. 

Субъекты оценочной деятельности: 

специалисты, не работающие в школе. 

Инструментарий, формы оценки: 

комплексные работы на межпредметной 

основе, контрольные работы по русскому 

языку и математике. 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированность действий обучающихся с предметным 

содержанием (предметных действий); наличие системы опорных предметных 

знаний; наличие системы знаний, дополняющих и расширяющих опорную 

систему знаний. 

Задача оценки данных результатов: 

определение достижения учащимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике, метапредметных действий, речевых (навык осознанного 

чтения, навык работы с информацией) и коммуникативных, сотрудничество 

с учителем и сверстниками) как наиболее важных для продолжения 

обучения; 

определение готовности обучающихся для обучения в основной школе; 

определение возможностей индивидуального развития обучающихся.  

Субъекты оценочной деятельности: администрация,   учитель, 

обучающиеся. 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит 

администрация школы: заместитель директора по УВР в рамках 

внутришкольного контроля: 

по изучению состояния преподавания предметов обязательной части 

учебного плана;  

в рамках промежуточной аттестации 

в рамках итоговой аттестации (три работы: русский язык, математика, 

комплексная работа на межпредмнетной основе); 

на этапах рубежного контроля (входной, по полугодиям). 

Персонифицированные мониторинговые исследования  проводят:  

1. Учитель в рамках: внутришкольного контроля административные 

контрольные работы и срезы; тематического контроля по предметам и 

текущей оценочной деятельности; по итогам четверти, полугодия; 

промежуточной и итоговой аттестации. 

2. Ученик через самооценку результатов текущей успеваемости, по итогам 

четверти, года, промежуточной и итоговой аттестации (оценочные листы; 

выполнение заданий базового или повышенного уровня). 



Комплексные  итоговые работы (как способ проверки метапредметных результатов) 

 

 Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно 

позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных действий, 

полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать 

выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной 

оценки, так и в определенном смысле выявлению меры сформированности уровня 

компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

 Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, 

позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. 

 Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) 

до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий.  

 В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую 

сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового 

знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения 

личного опыта. Выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – они 

выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные результаты 

по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

 Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с 

целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 

 Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего 

обучения – русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. С 

помощью этих работ оценивается: 

В области чтения 

1)техника и навыки чтения 

скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 

умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и неукоснительно 

ее придерживаться; 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией 

или дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще освободить от 

выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 

2)культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие разнообразные 

аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию каждого из 

предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой 

информации; представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в 

различных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации и т.д.); 

3)читательский отклик на прочитанное. 

В области системы языка 

Инструментарий: 

1. В рамках промежуточной и итоговой аттестации и текущего контроля: 

уровневые итоговые контрольные работы по русскому языку, математике, 

включающие проверку сформировнности базового уровня (оценка 

планируемых результатов под условным названием «Выпускник  научится») 

и повышенного уровня Оценка планируемых результатов под условным 

названием «Выпускник получит возможность научиться»; комплексные 

работы на межпредметной основе и работе с информацией. 

Методы оценки: стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, (самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.). 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

педагогов, об эффективности педагогической деятельности (педсоветах, 

совещаниях посвященных анализу учебно-воспитательного процесса);  

обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы, 

демонстрацию материалов портфолио). 

2. Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, отмечать 

даже незначительное продвижение поощрение обучающихся, отмечать 

сильные стороны, позволять продвигаться в собственном темпе. 



1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 

учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, 

морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи); 

целостность системы понятий (4 кл.); 

фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

разбор предложения по частям речи; 

синтаксический разбор предложения; 

2) умение строить свободные высказывания: 

словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса) 

предложения 

связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера 

(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., 

дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на этическую 

ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические проблемы, задание 

проблемного характера, требующего элементов рассуждения 

3) сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления 

текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного 

высказывания); 

4) объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения 

и обогащения (последнее задание каждой работы); 

В области математики 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 

учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифметические действия, 

вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, работа с данными) 

2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой 

на визуальную информацию; 

3) умение рассуждать и обосновывать свои действия 

В области окружающего мира 

1) сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных 

признаках и используемых для их описания понятий 

тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

объекты живой и неживой природы; 

классификация и распознавание отдельных представителей различных классов животных и 

растений; 

распознавание отдельных географических объектов 

2) сформированность первичных предметных способы учебных действий 

навыков измерения и оценки; 

навыков работа с картой; 

навыков систематизации 

3) сформированность первичных методологических представлений 

этапы исследования и их описание; 

различение фактов и суждений; 

постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

 Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных 

данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, 

способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  

 Комплект итоговых комплексных контрольных работ для обучающихся с ТНР 

сопровождается детальными рекомендациями по  проведению работ, оцениванию каждого 

отдельного задания (с приведением списка проверяемых элементов, вариантов полного и 

частично правильного ответов, с указанием критериев правильности выполнения задания), 

оцениванию работы в целом, интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по 

использованию полученных результатов. 

 



Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, 

оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического 

воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового 

объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. Результаты 

коррекционной работы отражаются в индивидуальном Дневнике динамического наблюдения. 

 

Организация накопительной системы оценки. Портфолио достижений. 

Портфолио достижений – показатель динамики образовательных достижений 

обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных 

областях. Данные материалы допускают внешнюю оценку при проведении аттестации 

педагогов. 

Портфолио – это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное 

средство для решения важных педагогических задач, позволяющее:  

• Поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• Поощрять их активность и самостоятельность; 

• Развивать навыки оценочной деятельности обучающихся; 

• Формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях.  

В состав портфолио включаются результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе 

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

коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфолио учеников начальной школы, который используется для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования, включаются следующие материалы: 

выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам или занятиям внеурочной деятельности. 

Обязательной составляющей портфолио являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий: 

 

- по русскому языку и литературному чтению, английскому языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 

- по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 

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

исследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 

- по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 



заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

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

 

- по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний  описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 

- по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

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

 

- достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой деятельности: результаты участия 

в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки 

и др.  

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения образовательной программы начального 

общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих  портфолио ведутся с позиций 

достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального общего 

образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио делаются 

выводы: 

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

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования 

в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации 

с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 

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

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с ТНР вариант 5.2. 

определяется требованиями ФГОС НОО к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся с ТНР вариант 5.2: 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 универсальных учебных действий обеспечивает: 

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

осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметного 

содержания; 

-реализацию преемственности всех ступеней 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.   

Целью новых образовательных стандартов становится реализация развивающего потенциала 

общего среднего образования, актуальной и новой задачей, обеспечивающей развитие 

универсальных учебных действий как собственно психологической составляющей 

фундаментального ядра содержания образования наряду с традиционным изложением 

предметного содержания конкретных дисциплин.  

Задачи программы:  

- установление ценностных ориентиров начального образования для обучающихся с ТНР; 

- овладение обучающимися с ТНР комплексом учебных действий, составляющих 



операциональный компонент учебной деятельности; 

- формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные и учебные 

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

- определение состава и характеристики универсальных учебных действий; 

- выявление в содержании предметных областей  универсальных учебных действий  и  

определение условий их формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях; 

- формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного 

и активного присвоения нового социального опыта. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

В настоящее время контингент обучающихся с речевыми нарушениями, начинающих 

школьное обучение, существенно изменился как по состоянию речевого развития, так и по 

уровню подготовленности к систематическому обучению. Эти изменения обусловлены рядом 

позитивных и негативных факторов: 

- влиянием позитивных результатов деятельности дифференцированной системы 

логопедической помощи в дошкольных образовательных организациях для детей с нарушениями 

речи, которые позволили минимизировать воздействие первичного речевого дефекта на общее 

психическое развитие ребенка и его обучаемость; 

- широким внедрением ранней логопедической помощи на основе ранней диагностики детей 

группы риска по возникновению речевой патологии; 

- повышением эффективности логопедического воздействия за счет применения 

инновационных технологий логопедической работы; 

- возросшей распространенностью органических форм речевой патологии, нередко в 

сочетании с другими (множественными) нарушениями психофизического развития. 

В связи с этим в настоящее время наметились две основные тенденции в качественном 

изменении контингента обучающихся. 

Одна тенденция заключается в минимизации проявлений речевых нарушений к школьному 

возрасту при сохранении трудностей свободного оперирования языковыми средствами, что 

ограничивает коммуникативную практику, приводит к возникновению явлений школьной 

дезадаптации. 

Другая тенденция характеризуется утяжелением структуры речевого дефекта у обучающихся, 

множественными нарушениями языковой системы в сочетании с комплексными анализаторными 

расстройствами. 

Для обучающихся с ТНР типичными являются значительные внутригрупповые различия по 

уровню речевого развития. 

Одни расстройства речи могут быть резко выраженными, охватывающими все компоненты 

языковой системы. Другие проявляются ограниченно и в минимальной степени (например, 

только в звуковой стороне речи, в недостатках произношения отдельных звуков). Они, как 

правило, не влияют на речевую деятельность в целом. Однако у значительной части 

обучающихся отмечаются особенности речевого поведения – незаинтересованность в 

вербальном контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, а в случае выраженных 

речевых расстройств – негативизм и значительные трудности речевой коммуникации. 

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. 

Обучающиеся с ТНР  - обучающиеся с выраженными речевыми/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/отсутствию  сопутствующих нарушений. 

 На практике в качестве инструмента дифференциации  специалистами используются две 

классификации, выполненные по разным основаниям: 

• психолого-педагогическая классификация; 

• клинико-педагогическая классификация. 

По психолого-педагогической классификации выделяются группы обучающихся, имеющие 

общие проявления речевого дефекта при разных по механизму формах аномального речевого 

развития. 



Согласно данной классификации обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования организуется для 

обучающихся, имеющих II и III уровни речевого развития (по Р.Е. Левиной). 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). 

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

отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении формирования 

речевой функциональной системы. 

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, развитие речи; 

выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно благополучном 

понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с 

возрастом, без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих обучающихся 

аграмматична, изобилует большим числом разнообразных фонетических недостатков, 

малопонятна окружающим. 

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. Они забывают 

сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У части обучающихся с ТНР 

низкая активность припоминания  может сочетаться с дефицитарностью познавательной 

деятельности. 

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   плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных 

движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных 

двигательных программ, требующих пространственно-временной организации движений 

(общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим 

развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как правило, более 

благополучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности. 

Первичная системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально 

сохранных умственных способностей, препятствуя нормальному функционированию  речевого 

интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и устранения речевого дефекта их 

интеллектуальное развитие приближается к нормативному. 

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и 

определяется состоянием языковых средств и коммуникативных процессов. 

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при 

алалии, афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и заикании. 

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

характеризуются использованием, хотя и постоянного, но искаженного и ограниченного запаса 

общеупотребительных слов, не способны дифференцированно обозначать названия предметов, 

действий, отдельных признаков. Обучающихся отличают значительные трудности в усвоении 

обобщающих слов, в установлении антонимических и синонимических отношений. 

На этом уровне возможно использование местоимений, простых предлогов в элементарных 

значениях, иногда союзов. 

В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки нахождения 

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

Обучающиеся с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, не используют морфологические 

элементы для передачи грамматических отношений. Существительные употребляются в 

основном в именительном падеже, глаголы – в инфинитиве или в форме третьего лица 



единственного и множественного числа настоящего времени. Употребление существительных в 

косвенных падежах носит случайный характер. Также аграмматичными являются изменение 

имен существительных по числам и употребление форм прошедшего времени глаголов. Средний 

род глаголов прошедшего времени не употребляется. Предлоги употребляются редко, часто 

опускаются. Доступная фраза представлена лепетными элементами, которые последовательно 

воспроизводят обозначаемую обучающимися ситуацию с привлечением поясняющих жестов, и 

вне конкретной ситуации непонятна. Звуковая сторона речи характеризуется фонетической 

неопределенностью, диффузностью произношения звуков вследствие неустойчивой 

артикуляции и низких возможностей их слухового распознавания. Между воспроизведением 

звуков изолированно и их употреблением в речи имеются резкие расхождения. Задача выделения 

отдельных звуков в мотивационном и познавательном отношении непонятна обучающимся и 

невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является 

ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова (особенно 

многосложных слов со стечением согласных). Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются как на уровне слова, так и слога. 

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

характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. На фоне 

сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и употребление многих обиходных 

слов, замены слов по различным признакам (как по смысловому, так и по звуковому признакам; 

смешения по признакам внешнего сходства, по функциональному назначению, видо-родовые 

смешения). 

 Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: ошибки в 

употреблении падежных окончаний, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки в 

согласовании и управлении. Отличительной особенностью обучающихся является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности: часто словообразование заменяется 

словоизменением, отмечаются трудности подбора однокоренных слов, возникают нарушения в 

выборе производящей основы, пропуски и замены словообразующих аффиксов, стремление к 

механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичными являются трудности 

переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

 Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным произнесением 

звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза), нечеткостью дифференциации 

их на слух. Наблюдаются множественные ошибки при передаче звуконаполняемости слов; 

неточное употребление многих лексических значений слов, значений даже простых  предлогов; 

грамматических форм слова, вследствие чего нарушается синтаксическая связь слов в 

предложениях; неумение пользоваться способами словообразования. В свободных 

высказываниях преобладают простые распространенные предложения, почти не употребляются 

сложные синтаксические конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются аграмматизмы, часто 

отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные 

и причинно-следственные отношения. Недостаточная сформированность связной речи 

проявляется в нарушениях смыслового программирования и языкового оформления развернутых 

высказываний, что выражается в пропусках существенных смысловых элементов сюжетной 

линии, фрагментарности изложения, невозможности четкого построения целостной композиции 

текста, в бедности и однообразии используемых языковых средств. У большинства обучающихся 

отмечаются недостатки  звукопроизношения и нарушения воспроизведения звукослоговой 

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

проявляется: в наличии персевераций и неверных антиципаций; в добавлении лишних звуков; в 

сокращении, перестановке, добавлении слогов или слогообразующей гласной. Это создает 

значительные трудности в овладении звуковым анализом и синтезом. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к  возникновению нарушений 

письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение осуществляются только на 

основе достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи 

являются результатом 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 и т.д.). 

Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен и обучающимися с 

тяжелой степенью выраженности заикания (при нормальном развитии речи), грубо нарушающем 

коммуникативную функцию речи. Характерным проявлением заикания является нарушение 

темпо-ритмической организации речи вследствие судорожного состояния мышц речевого 

аппарата. 

Внешние проявления речевого дефекта характеризуются наличием различных по форме и 

локализации судорог речевого аппарата, нарушением просодической стороны речи, нарушением 

речевой и общей моторики, наличием непроизвольных сопутствующих движений (тела, 

мимической мускулатуры). Обучающиеся начинают затрудняться в построении высказывания, 

не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, хотя имеют достаточный по возрасту 

запас знаний и представлений об окружающем. Самостоятельные высказывания начинают 

сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске слов. В самостоятельных 

развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, неточные ответы 

на вопросы. 

У заикающихся обучающихся отмечаются специфические особенности общего и речевого 

поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим искажение точности 

содержания речи собеседника; слабость волевого напряжения; замедление или опережающее 

включение в деятельность; неустойчивость внимания; несобранность; сниженная способность 

регуляции и саморегуляции деятельности. 

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

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

фиксированности на заикании (от умеренной до выраженной). 

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 учащихся с ТНР является особенно существенной 

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

для овладения программой дальнейшего школьного обучения, в значительной мере 

обеспечивается коррекция речевого и психофизического развития.   

Описание ценностных ориентиров содержания образования 

на ступени начального общего образования; 

    Ведущая цель образования в информационную эпоху – мотивация к обучению, познанию и 

творчеству в течение всей жизни и формирование «компетентности к обновлению 

компетенций». 

Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие общие установки 

образования, это: 

1.Формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

-формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры каждого народа.  

 

2.Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на 

основе 

-доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 



-формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

 

3.Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма 

-принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления 

следовать им; 

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

окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как регуляторов 

морального поведения; 

-формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию 

-развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

-формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

-формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

-развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 

за их результаты; 

-формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

-формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей. 

У обучающихся с ТНР формируются личностные, регулятивные, познавательные 

(общеучебные, логические), коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. 

установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

     Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности:  

-целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно);  

-планирование (определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составление плана и последовательности действий);  

-прогнозирование (предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик);  

-контроль (в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона); 

- коррекцию (внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами);  



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

осознание качества и уровня усвоения, оценка результатов работы);  

-саморегуляцию (способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий).  

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные и логические 

универсальные учебные действия.  

Формируя общеучебные универсальные действия, обучающиеся  с ТНР научатся 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; осуществлять поиск и отбор 

необходимой информации, в том числе с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов информационных и коммуникационных технологий и источников информации; 

структурировать знания; осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах; выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий; осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку 

процесса и результатов деятельности; владеть приемами и видами смыслового чтения в 

зависимости от цели и характера текста (художественный, научный, публицистический и т.д.); 

формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении задач 

творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия. Программой предусматривается формирование таких знаково-символических 

действий, как моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в модель, в 

которой выделены существенные характеристики объекта) и преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

Овладение логическими универсальными действиями способствует совершенствованию у 

обучающихся с ТНР умений осуществлять основные мыслительные операции (анализ, синтез, 

сериация, классификация, установление причинно-следственных связей и т.д.) и на этой основе 

делать умозаключения, выдвигать гипотезы и доказывать их.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми.  

Формируя коммуникативные универсальные учебные действия, обучающиеся  с ТНР 

научатся планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определяя его цели, 

функции участников, способы взаимодействия; разрешать конфликты, выявляя, идентифицируя 

проблему, осуществляя поиск и оценку альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализацию; управлять поведением партнёра; уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современными средствами 

коммуникации.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Они носят метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее предметного содержания.  

Формирование универсальных учебных действий реализуется в ходе изучения системы 

учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинноследственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаковосимволических действий - замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения 



слова). Усвоение универсальных учебных действий на уроках русского языка создаёт условия 

для формирования языкового чувства как результата ориентировки ребёнка в морфологической 

и синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм 

и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

• умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

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

• умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 

учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

• стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать 

вопросы. 

 

Учебный предмет «Литературное чтение», приоритетной целью которого является 

формирование читательской компетентности обучающихся с ТНР, обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

• овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением; 

• умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

• умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

• умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

• умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации; 

• умение выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для 

понимания и получения информации; 

• овладение представлениями о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, нравственности. 

 

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формирование коммуникативной 

культуры обучающихся, способствует их общему речевому развитию, расширению кругозора и 

воспитанию. 

При изучении иностранного языка развиваются следующие универсальные учебные действия: 

• способность работать с текстом, опираясь на умения, 

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

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

текста и т.п.); 

• овладение разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• овладение общеречевыми коммуникативными умениями, 

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

задавая вопросы и переспрашивая; 

• умение осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• умение самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

 

Учебный предмет «Математика» является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических. 

При изучении математики формируются следующие универсальные учебные действия: 

• способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира; 



• умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику 

решения практической и учебной задачи; 

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

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

 

Учебный предмет «Окружающий мир» помогает обучающимся в овладении практико-

ориентированными знаниями для развития экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих ей компетенций. 

При изучении учебного предмета «Окружающий мир» развиваются следующие 

универсальные учебные действия: 

• способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

• способность осуществлять информационный поиск для решения учебных задач; 

• осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

• способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

• умение наблюдать и исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, 

истории общества. 

 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает 

формирование у обучающихся мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

При изучении учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

формируются следующие универсальные учебные действия: 

• умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; 

ориентироваться в основных исторических событиях своего народа и России и ощущать чувство 

гордости за славу и достижения своего народа и России; 

• умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

• владение нормами и правилами взаимоотношений человека с другими людьми, 

социальными группами и сообществами. 

 

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется нацеленностью 

этого предмета на развитие творческих способностей и потенциала обучающегося с ТНР, 

формирование ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У 

обучающихся развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их 

эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами, 

развивающими рационально логический тип мышления, изобразительное искусство направлено 

в основном на формирование эмоционально образного, художественного типа мышления, что 

является условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Сформированность универсальных учебных действий при освоении изобразительного 

искусства проявляется в: 

• умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

• желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

• активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературного чтения, окружающего мира, родного языка и др.); 

• обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно эстетическим содержанием; 

• умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 



• способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

 

Важнейшей особенностью учебного предмета «Труд (технология)» является то, что 

реализуемая на уроках продуктивная предметная деятельность является основой формирования 

познавательных способностей обучающихся с ТНР, стремления активно познавать историю 

материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно 

относиться к ним. 

На уроках труда все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в 

контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более 

понятными для обучающихся. Поэтому они являются опорными для формирования всей 

системы универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР и обеспечивают:  

• организацию обучающимися своей учебной деятельности (целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекция плана и способа действия, оценка 

результата работы); 

• развитие умений осуществлять программу спланированной деятельности; 

• развитие умений выбирать наиболее эффективные и рациональные способы 

своей работы; 

• формирование умений самостоятельно создавать алгоритм деятельности при 

решении практических задач; 

• развитие умений создавать и преобразовывать модели, отражающие 

разнообразные виды технологической деятельности; 

• развитие основных мыслительных операций; 

• эффективное сотрудничество с учителем и сверстниками в процессе 

выполнения трудовых операций; 

• саморазвитие и развитие личности в процессе творческой предметной 

деятельности.  

 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает:  

- в области личностных универсальных учебных действий формирование: основ 

общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в 

мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации достижения и готовности к 

преодолению трудностей на основе умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы; освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

- в области регулятивных универсальных учебных действий: развитие умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных универсальных учебных действий: развитие взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничество и кооперацию (в командных видах спорта - 

формирование умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в 

отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

2.2 Рабочие программы отдельных учебных курсов, курсов внеурочной деятельности 
Образование (gosuslugi.ru) 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся c ТНР 

на уровне начального образования МАОУ СОШ № 43 г. Томска  

Пояснительная записка. 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования являются Закон «Об образовании», 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, Концепция 

http://school43.tomsk.ru/fgos_st/rab_progr
https://school43.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/


духовно-нравственного воспитания российских школьников, Концепция УМК «Школа России» опыт 

реализации Программа развития школы. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  
Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского 

общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной 

солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, обществу, 

государству, настоящему и будущему своей страны. Новая российская общеобразовательная 

школа должна стать важнейшим фактором, обеспечивающим  социокультурную модернизацию 

российского общества. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспитание в 

каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку 

их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы. 

Законодательная база. 

• Конституция РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации). 

• Федеральный Закон «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, 

п. 4). 

•  Федеральный Закон «Об образовании РФ». 

•  Национальная доктрина образования. 

•  Международная конвенция «О правах ребенка» 1989г.  

• «Всеобщая декларация прав человека». 

•  Гражданский кодекс РФ. 

•  «Основы законодательства РФ о культуре». 

• Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы».  

• Стандарты второго поколения. Концепция под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №373 от 6 октября 

2009 года «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта общего начального образования», в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 N 1576). 

• Устав МАОУ СОШ №43 г. Томска.  

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

МАОУ СОШ № 43 много лет работает над проблемой духовно-нравственного 

воспитания и образования подрастающего поколения на основе христианской   

православной нравственности и духовности,  направленной на поиск оптимальной 

системы воспитания и образования в современной школе.  Основным направлением в 

работе по духовно-нравственному воспитанию в МАОУ СОШ № 43 является сохранение 

и передача отечественных духовно-нравственных и историко-культурных ценностей.  

 Основные направления деятельности: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание)   

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

6.  Создание условий для сохранения физического, психического, духовного и нравственного 

здоровья учащихся. 

7. Воспитание негативного отношения к вредным привычкам. 

8. Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. 

consultantplus://offline/ref=7670B37315F446BF50BD28575CEF6BD1CD22EF9F12937A590451F5B3627BCD885A879019B20009BB6CL3B
consultantplus://offline/ref=7670B37315F446BF50BD28575CEF6BD1CD2CE99A12967A590451F5B3627BCD885A879019B20009BA6CL0B
http://edu.tomsk.ru/religious/koncept.pdf


 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ТНР. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения 

и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся школы является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города; 

• любовь к образовательному учреждению, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 



• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным.  

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
 



 

Модель выпускника начальной школы 

1 класса 
−  умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и действовать в соответствии с 

указаниями педагога; 

−  умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброжелателен в отношениях с людьми; 

−  дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах; 

−  имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные культурно-гигиенические навыки, обладает 

хорошей работоспособностью, развиты двигательные и моторные навыки; 

−  знает элементарные правила безопасного поведения при взаимодействии с другими людьми, правила 

поведения на улице, в быту, школе; 

−  владеет доступными видами общественно-полезного труда 

−  владеет наглядно-образной памятью. 
2 класса 

−  умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать; 

−  владеет разнообразными формами и средствами общепланирования в совместной продуктивной 

деятельности; 

−  проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело, результат совместной деятельности, 

сдержан, тактичен; 

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, правила личной и общественной гигиены, 

особенности охраны здоровья в разные времена года; 

−  выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при контактах с людьми; 

−  трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать, контролировать правильность своих 

действий; 

−  владеет словесно-логической памятью; 
3 класса 

−  обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и переключать свое внимание; 

−  проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не к конфликтам, а к сотрудничеству; 

−  умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в общении, оценивать свое положение в 

системе социальных отношений; 

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к своему здоровью как к важной 

личной и общественной ценности, имеет прочные культурно-гигиенические навыки, умеет оказывать первую 

медицинскую помощь; 

−  знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, условия безопасности при 

пользовании общественным транспортом, знает правила дорожного движения; 

−  обладает потребностью трудиться и осознает необходимость трудовой деятельности, умеет 

самостоятельно ориентироваться в любой работе, трудовой деятельности; 

−  умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление. 
4 класса 

−  владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и регулировать свое внимание, сознательно 

управлять им; 

−  имеет первоначально отработанную произвольную память; 



−  коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к общечеловеческим ценностям; честен, 

принципиален, умеет отстаивать свои взгляды и убеждения, настойчив в преодолении трудностей; 

−  ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и физической культуре, владеет 

антистрессовой защитой, умеет применять простейшие способы оказания первой медицинской помощи; 

−  способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и ответственно относиться к личной 

безопасности и безопасности окружающих; 

−  способен действовать, анализировать свои действия, находить причину затруднений, строить новый 

проект своих действий, способен к рефлексии, саморегуляции, к сознательному управлению своим поведением; 

−  владеет культурой самоопределения личности, стремится к самосовершенствованию, мотивирован на 

достижение успеха, на дальнейшее продолжение образования в основной школе; 

−  он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, настоящее и будущее отечества, 

приверженный общечеловеческим духовным идеалам; 

−  обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, положительной самооценкой. 

 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы фиксируется в 

портрете ее  выпускника: 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою позицию, 

высказывать свое мнение;  

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

с ТНР. 

Ценностные ориентации духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  

являются следующие ценности: 

⚫ патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

⚫ социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство, 

⚫ гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

⚫ семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода; 

⚫ личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к 

личностному и нравственному выбору; 

⚫ труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость, трудолюбие; 

⚫ наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

⚫ традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 

⚫ искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

⚫ природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 



⚫ человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 

собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике.   

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ТНР, 

содержание, виды деятельности, формы работы. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

Направления, ценности Содержание Формы работы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человек 

 

 Ценности:  любовь к 

России, своему народу, 

своему краю, служение 

Отечеству, правовое 

государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и 

гражданского общества. 

  

  

⚫ элементарные представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

⚫ представления о символах 

государства — Флаге, Гербе России, 

о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

⚫ элементарные представления об 

институтах гражданского 

общества, о возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении; 

⚫ элементарные представления о 

правах и обязанностях гражданина 

России; 

⚫ интерес к общественным 

явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

⚫ уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения; 

⚫ ценностное отношение к своему 

национальному языку и культуре; 

⚫ начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

⚫ элементарные представления о 

национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её 

народов; 

⚫ интерес к государственным 

праздникам и важнейшим событиям 

в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края 

(населённого пункта), в котором 

находится образовательное 

учреждение; 

⚫ беседы, чтение книг, изучение предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом; 

⚫ в процессе  экскурсий,  путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения 

основных и вариативных учебных дисциплин; 

⚫ игры,  творческие конкурсы,  праздники,  

фестиваль патриотической песни «Пою моё 

Отечество»; 

⚫ посильное участие в социальных проектах, 

⚫ проведение бесед о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического 

содержания («Мы – наследники Победы»), 

конкурсов и спортивных соревнований,  встреч 

с ветеранами и военнослужащими, участие в 

ВСИ «Зарничка»; 

⚫ встречи и беседы с выпускниками своей 

школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма, 

организация выставок предметов, экскурсий по 

выставкам. 



⚫ стремление активно участвовать 

в делах класса, школы, семьи,  

города; 

⚫ любовь к образовательному 

учреждению, своему селу, городу, 

народу, России; 

⚫ уважение к защитникам 

Родины; 

⚫ умение отвечать за свои 

поступки; 

⚫ негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, дома, 

на улице, к невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

Ценности: нравственный 

выбор, жизнь и смысл 

жизни, справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, уважение 

родителей, уважение 

достоинства человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга, забота и 

помощь, мораль, 

честность, щедрость, 

забота о старших и 

младших, свобода 

совести и 

вероисповедания, 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике. 

  

⚫ первоначальные представления о 

базовых национальных российских 

ценностях; 

⚫ различение хороших и плохих 

поступков; 

⚫ представления о правилах 

поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в 

общественных местах, на природе; 

⚫ элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

⚫ уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

⚫ установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

⚫ бережное, гуманное отношение ко 

всему живому; 

⚫ знание правил вежливого поведения, 

культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

⚫ стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, не 

быть упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и анализировать 

его; 

⚫ представления о возможном 

негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

⚫ отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в 

⚫ изучение учебных инвариантных и 

вариативных предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности- театральные постановки, 

художественные выставки; 

⚫ проведение экскурсий в места богослужения; 

⚫ проведение внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений 

о нормах морально-нравственного поведения, 

⚫ беседы, классные часы, просмотр учебных 

фильмов, наблюдение и обсуждение в 

педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей; 

⚫ обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 

деятельности; 

⚫ посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, 

других живых существах, природе; 

⚫ беседы о семье, о родителях и прародителях; 

⚫ проведение мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих преемствен-

ность между поколениями). 

⚫ «толерантная игра» выступает как 

деятельность, помогающая разным по 

мировоззрению, психическому и физическому 

развитию и непохожим друг на друга людям 

понимать, совместно действовать и общаться                                                                   



содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач.  

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

 

Ценности: уважение к 

труду; творчество и 

созидание; стремление к 

познанию и истине; 

целеустремленность и  

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие 

  

⚫ первоначальные представления о 

нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни 

человека и общества; 

⚫ уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

⚫ элементарные представления об 

основных профессиях; 

⚫ ценностное отношение к учёбе 

как виду творческой деятельности; 

⚫ элементарные представления о 

роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества; 

⚫ первоначальные навыки 

коллективной работы, в том числе 

при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

⚫ умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

⚫ умение соблюдать порядок на 

рабочем месте; 

⚫ бережное отношение к 

результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам; 

⚫ отрицательное отношение к лени 

и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

  

⚫ экскурсии по городу, во время которых 

знакомятся с различными видами труда, 

различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встречи с 

представителями разных профессий; 

⚫ беседы о профессиях своих родителей 

(законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении 

презентаций «Труд наших родных»; 

⚫ проведение сюжетно-ролевых экономических 

игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения вне-

урочных мероприятий- праздники труда,  

конкурсы, города мастеров, раскрывающих 

перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности; 

⚫ презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирование творческого 

учебного труда, предоставление обучающимся 

возможностей творческой инициативы в 

учебном труде; 

⚫ изучение предмета «Технология», участие в 

разработке и реализации различных проектов; 

⚫ занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность,  

деятельность трудовых и творческих 

общественных объединений в учебное,  и в 

каникулярное время; 

⚫ мероприятия по привитию навыков 

самообслуживания в школе и дома. 

Воспитание  

ценностного  

отношения к природе, 

окружающей среде. 

 

Ценности: родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое сознание. 

     

  

  

  

  

  

  

 

 

⚫ развитие интереса к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

⚫ ценностное отношение к природе 

и всем формам жизни; 

⚫ элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

⚫ бережное 

отношение к растениям и 

животным.     

⚫ изучение учебных дисциплин, бесед; 

⚫ экскурсии, прогулки по городу, зоопарку, 

лесу; 

⚫ акция «Трудовой экодесант» (очистка 

доступных территорий от мусора), акция 

«Покормим пернатых друзей»; акция «Спаси 

дерево» (сбор макулатуры) 

⚫ единый классный час «Чистая страна» 

⚫ участие вместе с родителями (законными 

представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства; 

⚫ просмотр фильмов, презентаций 



  

 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Ценности: красота, 

гармония, духовный мир 

человека, самовыражение 

в творчестве и 

искусстве. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

⚫ представления о душевной и 

физической красоте человека; 

⚫ формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

⚫ интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

⚫ интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

⚫ стремление к опрятному 

внешнему виду; 

⚫ отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

⚫ изучения учебных дисциплин, посредством 

встреч с представителями творческих 

профессий, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам; 

⚫ внеклассных мероприятий, посещение 

конкурсов исполнителей, художественных 

мастерских, тематических выставок; 

⚫ разучивание стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских ландшафтах; 

обучение понимать красоту окружающего 

мира через художественные образы; 

⚫ беседы «Красивые и некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди вокруг нас», беседы о 

прочитанных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерные игры; обучение различать 

добро и зло, отличать красивое от 

безобразного,  

на уроках труда и на кружках в системе 

учреждений доп.образования; 

⚫ проведение выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных 

вечеров,  посещение объектов 

художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий творческих работ; 

⚫ участие в художественном оформлении 

кабинетов.  

 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ТНР 

 Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства ду-

ховно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 

своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды 

и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно-

полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций 

народов России. 



Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности:  

• в содержании и построении уроков;  

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в урочной и 

внеурочной  деятельности;  в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка; 

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

• в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 

• в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал 

поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада 

школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации. 

  Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огром-

ного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, 

корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в свою 

очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

  Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах, демонстрирующих 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным 

жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

  Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

  Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает 

как истинную. 

 Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития 

и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 



Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки.  

  Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, и внешкольной, в том 

числе общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется и на основе базовых национальных ценностей. Каждая 

из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос,  превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? Семья? Милосердие? Закон? Честь? И т. д. 

Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения 

ценностей и открытие их личностного смысла.  

 

 

Содержание воспитательной системы. 

 

Формы работы с обучающимися с ТНР. 

• Факультативные занятия, беседы, игры нравственного и духовно-нравственного 

содержания.  

• Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей.  

• Проведение совместных праздников.  

• Просмотр слайд - фильмов, диафильмов, использование мультимедийного блока, 

интерактивной доски, аудиозаписей и технических средств обучения.  

• Экскурсии, целевые прогулки (по городу, району, в областной центр).  

• Детская благотворительность.  

• Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия).  

• Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).  

• Постановка музыкальных сказок духовно - нравственного содержания.  

• Творческие вечера.  

• Организация совместного проживания событий взрослыми и детьми. 

Формы работы с родителями: 

• родительские собрания на духовно-нравственные темы;  

• лекторий для родителей;  

• открытые показы воспитательно-образовательного процесса;  

• вечера вопросов и ответов;  



• проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы, родительские 

семинары-собеседования на диалоговой основе, тематические семи нары с 

использованием ТОО);  

• факультативные занятия совместно с родителями: анкетирование и тестирование 

родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса духовно-нравственного 

воспитания в семье;  

• индивидуальные консультации специалистов;  

• наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки-передвижки, 

выставки детских работ, дидактических игр, литературы;  

• экскурсии;  

• визиты домой;  

• ведение социальной карты с целью изучения, обобщения и распространения опыта 

семейного воспитания;  

• индивидуальная работа с детьми дома (ведение тетради эмоционального развития 

ребенка);  

• совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей;  

• совместное посещение богослужений и прогулки по монастырю;  

• помощь родителей детскому саду (облагораживание территории, участие в 

подготовке праздников, мелкий ремонт, хозяйственные работы). 

 

 Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик. 

Комплексная интегративная программа «Социокультурные истоки»  

по духовно-нравственному воспитанию  

Цель программы: преобразование шкалы в социальный институт, для которого 

важнейшей задачей является гармоничное развитие и воспитание гражданина России, 

способного сохранять и приумножать социокультурный опыт Отечества. 

1 класс: Азбука Истоков «Золотое сердечко». 

Цели курса: 

- освоение первых социокультурных категорий Мир, Слово, Образ, Книга; 

- развитие целостного восприятия; 

- развитие способности чувствовать и понимать окружающий Мир, слышать 

Слово, видеть образ, любить Книгу.   

2 класс: Цели курса: вводит младшего школьника в круг основных социокультурных 

ценностей, присущих российской цивилизации: «Родной очаг», «Родные просторы», «Труд 

земной», «Труд души». 

3 класс: Цели курса: призван подвести учащихся к истокам духовности, морали, 

нравственности и этики, которые традиционно бытуют в российской цивилизации.  

4 класс: Цели курса: развивает мир отечественных традиций, сберегающих социокультурные 

ценности для новых поколений: Традиции Образа, Традиции слова, Традиции Дела, 

Традиции Праздника. 

Система классных часов 

 

Дата 

проведения 

1 класс 2 класс 3класс 4 класс 

Сентябрь. Знакомство с 

предметом 

«Истоки» 

Родной очаг: имя, 

семья, род 

Вера: Вера, верность. Мир отечественных 

традиций. 

Октябрь. «Радуга 

дружбы». 

Родной очаг: дом, 

деревня, город 

Вера: правда, честь.    Традиции Образа 

Ноябрь. Мои близкие и 

родные люди» 

Родные просторы: 

лес, река. 

Надежда: надежда, 

согласие. 

Традиции Слова.  

Декабрь. «Семейный 

праздник» 

Родные просторы: 

море -океан, путь-

дорога. 

Родные просторы: 

Море -океан, путь-

дорога. 

 Традиции Слова. 



Январь. «Моя  Родина» Труд земной: сев и 

жатва, братья 

меньшие 

Любовь: любовь, 

милосердие. 

Традиции   

Дела. 

Февраль. «Образ 

защитника 

Отечества» 

Труд земной: 

мастера-плотники, 

кузнецы-умельцы. 

Любовь: доброта, 

раскаяние 

Традиции Дела. 

Март. «Первая книга в 

школе » 

Труд души: Слово, 

сказка, песня 

София: Ум и разум. Традиции Праздника. 

Апрель. « Праздник в 

мире Книги» 

Труд души: 

Праздник, книга, 

икона. 

София: Истина, 

знания и мудрость. 

 Традиции Праздника. 

Май. Чему ты 

научился по 

предмету  

«Истоки»? 

Чему ты научился по 

предмету  «Истоки»? 

Чему ты научился по 

предмету  «Истоки»? 

 Мир отечественных 

традиций, сберегающих 

социокультурные 

ценности для новых 

поколений. 

 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» – 

формирование российской гражданской идентичности младшего школьника посредством его 

приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции. 

Основное содержание курса «основы религиозных культур и светской этики» 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных 

модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики».  

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя 

такой объем материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный 

учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется вокруг трех 

базовых национальных ценностей: Отечество, семья, религия – и представляется четырьмя 

основными тематическими блоками (разделами). Два из них (первый и четвертый) являются 

общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического блока – 

духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвертый 

тематический блок представляет духовные традиции многонационального народа России.  

Средовое проектирование 

 Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом 

пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 

нравственные ценности. 

 В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

• изучать символы российской государственности и символы родного края (уголок с 

флагами и символикой); общенациональные, муниципальные и школьные праздники 

(сайт); историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы 

(сайт); связи школы с социальными партнерами (сайт); 

• осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

(тематически оформленные стенды, используемые в воспитательном процессе); 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 



предметном пространстве школы (кабинет ИЗО, кабинеты классов); ценности 

здорового образа жизни (специально оборудованные  залы и школьный двор);  

• демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности (оборудованные залы для проведения школьных праздников, культурных 

событий, социальных проектов).   

Календарь традиционных школьных дел, праздников, проектов, событий 

Время 

проведения 

Название  

Сентябрь 1 сентября – День знаний. Декада профилактики ДДТТ. День здоровья 

Октябрь   День старшего поколения День учителя, Праздник посвящения в первоклассники. 

Осенняя профориентационная кампания. 

Ноябрь День народного единства. День матери. Декада благотворительности 

Декабрь Декада милосердия. Зимний калейдоскоп. 

Январь Рождественские конкурсы. 

Февраль Гражданско – патриотический месячник. Фестиваль патриотической песни «Пою моё 

Отечество». Праздник  «Защитник Отечества».  Прощание с азбукой.  

Март 8 марта, НПК «Старт в науку». Весенняя профориентационная кампания. 

Апрель Праздник космонавтики; День здоровья «В здоровом теле здоровый дух»,      

Май   Праздник "Мы - наследники Победы!"  Последний звонок. Директорский приём. 

Духовно-исторические чтения. 

Июнь  Оздоровительный лагерь, «Солнышко». 

Ежемесячно Торжественные линейки по итогам месяца. 

                  

Совместная деятельность школы и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и общественности в целях духовно-

нравственного развития и воспитания школьников в следующих формах взаимодействия: 

 

№ Социальный партнер Совместная деятельность 

1.  Детская библиотека им. 

«Северная»  

Библиотечные часы, беседы, праздник книги, конкурсы, 

викторины 

2.  ТЮЗ, другие театры, 

цирк, кинотеатры 

Игровые программы, театрализованные и цирковые 

представления, концерты 

3.  Образовательные экскурсии Экскурсии, викторины 

4.  Центры детского творчества  Городские программы. Кружки, социальные проекты, 

праздники, конкурсы 

5.  ОДН, КДН и ЗП, ГИБДД 

 

Акция «Безопасное колесо», профилактика правонарушений, 

конкурсы рисунков 

 

Организация эффективного взаимодействия школы и семьи  

по духовно-нравственному воспитанию и развитию. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один 

из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 



Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста  ведется по следующим направлениям: 
 

Направление работы Содержание работы 

1.Совместная педагогическая 

деятельность семьи и 

образовательного учреждения. 

⚫ Участие в управлении школой. 

⚫ Работа в родительских комитетах класса. 

⚫ Участие в собраниях. 

⚫ Дни открытых дверей. 

2.Сочетание педагогического 

просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей 

(законных представителей). 
 

⚫ Родительские собрания. 

⚫  Информационные стенды, буклеты для родителей. 

⚫ Привлечение родителей к проведению воспитательных 

мероприятий. 

3.Поддержка и индивидуальное 

сопровождение становления и 

развития педагогической 

культуры каждого из родителей 

(законных представителей) 
 

⚫ Систематическое информирование родителей. 

⚫ Поддержание связи родители (законные представители) 

– учитель. 

⚫ Поощрение инициативности в семье. 

⚫ Пед.мастерские для родителей детей с особыми 

образовательными потребностями. 

4.Содействие родителям 

(законным представителям) в 

решении индивидуальных 

проблем воспитания детей 
 

⚫ Систематическое информирование родителей. 

⚫ Беседы по проблемам воспитания. 

⚫ Посещение семей. 

⚫ Анкетирование. Мониторинг воспитанности. 

⚫ Связь со специалистами районной поликлиники. 

⚫ Лектории специалистов по проблемам воспитания и 

развития. 

5.Опора на положительный опыт 

семейного воспитания. 
 

⚫ Совместное участие в творческих и спортивных 

мероприятиях, открытые уроки. 

⚫ Осуществление проектной деятельности. 

⚫ Поощрение инициативности и духовно-нравственных 

традиций, сложившихся в семье и др. 
 

          Примерная тематика родительских собраний в начальной школе: «Анкетирование родителей 

«Дополнительное образование ребёнка (ФГОС НОО) «Интересы детей», «Трудности адаптации 

первоклассников к школе. Помощь родителей.  Программа «Школа России», «Особенности учебников 

(ФГОС)», «Итоги обучения за 1,2,3 четверть и за год», «Особенности интеллектуального и личностного 

развития 6 -10 летних детей», «Организация новогодних праздников», «Семейные праздники и их 

значение для ребёнка. Традиции класса», «Правила  пожарной безопасности», «Культура рационального 

питания», «Профилактика ОРВИ» и др. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

⚫ воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

⚫ эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности формирование его компетентности, идентичности 

и т.д.). 



При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов и дувно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. 

е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 
на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования планируется достижение следующих результатов:  

Направление духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся 

Планируемые результаты 

Школьник: 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

⚫  Относится к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению как к ценностям; 

⚫ Оперирует элементарными представлениями об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 



⚫ Имеет первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

⚫ Имеет опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

⚫ Имеет опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

⚫ Имеет начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания 

⚫ Использует в быту представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

⚫ Имеет нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

⚫ Уважительно относится к традиционным религиям; 

⚫ Неравнодушен к жизненным проблемам других людей, сочувствует человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

⚫ Способен эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

⚫ Уважительно относится к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливо относится к младшим; 

⚫  Знает традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережное относится к 

ним. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

⚫ Отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества как к ценностям, трудолюбив; 

⚫  Творчески относится к учебному труду; 

⚫ Имеет элементарные представления о различных профессиях; 

⚫ Имеет первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

⚫  Осознает приоритет нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

⚫ Имеет первоначальный опыт участия в различных видах общественно- полезной и 

личностно значимой деятельности; 

⚫ Умеет выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребёнка видах творческой деятельности; 

⚫ Имеет мотивацию к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

 

⚫ Относится  к природе как к ценности; 

⚫ Имеет первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

⚫ Имеет элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

⚫ Имеет первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

⚫ Лично участвует в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

 

⚫ Умеет  видеть красоту в окружающем мире, в поведении, поступках людей; 

⚫ Имеет элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

⚫  Имеет первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

⚫ Имеет первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

⚫ Самореализуется в различных видах творческой деятельности, умеет выражать себя 

в доступных видах творчества; 

⚫ Реализует эстетические ценности в пространстве образовательного учреждения и 

семьи. 

 

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 



 

Уровень Особенности возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень  

(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

Восприимчивость к новому 

социальному знанию, 

стремление понять новую  

школьную реальность 

  

  

Педагог должен поддержать  стремление ребенка к новому 

социальному знанию, создать условия для  самого воспитанника 

в формировании его личности,  включение его в деятельность 

по самовоспитанию. (самоизменению)   

В основе используемых воспитательных форм лежит системно-

деятельностный подход  (усвоение человеком нового для него 

опыта поведения и деятельности)   

2 уровень 

(2-3 класс)       

Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества 

   

Во втором и третьем классе, 

как правило, набирает силу 

процесс развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие младших 

школьников друг с другом

  

 

Создание педагогом воспитательной среды, в которой ребенок 

способен осознать, что его поступки, во-первых, не должны 

разрушать его самого и включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во-вторых, не должны привести 

к исключению его из этой системы.  

В основе используемых воспитательных форм лежит системно-

деятельностный         подход и принцип сохранения целостности 

систем. 

3 уровень 

( 4 класс) Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном признании, в  

желаниями проявить и 

реализовать свои 

потенциальные возможности, 

готовность приобрести для 

этого новые необходимые 

личностные качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для младшего школьника 

реальной возможности выхода в пространство общественного 

действия т.е. достижения третьего уровня воспитательных 

результатов. 

  

Такой выход для ученика начальной школы должен быть 

обязательно оформлен как выход в дружественную среду. 

Свойственные современной социальной ситуации 

конфликтность и неопределенность должны быть в известной 

степени ограничены. 

Однако для запуска и осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, прежде всего, сформировать у 

ребенка мотивацию к изменению себя и приобретение 

необходимых новых внутренних качеств. Без решения этой 

проблемы ученик попросту окажется вне пространства 

деятельности по самовоспитанию, и все усилия педагога будут 

тщетны.  

В основе используемых воспитательных форм лежит системно-

деятельностный         подход и принцип сохранения целостности 

систем 

Диагностика обучающихся. 

Изучение уровня воспитанности. 

1. Любознательность 

- мне интересно учиться 

- я всегда выполняю домашнее задание 

- я люблю читать 

- мне интересно находить ответы на непонятные вопросы 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

2. Прилежание 

- я старателен в учёбе 

- я внимателен 

- я самостоятелен 

- я помогаю другим и сам обращаюсь за помощью 

- мне нравится самообслуживание в школе и дома 

3. Отношение к природе 

- я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 



- я берегу природу 

4. Я и школа 

- я выполняю правила для учащихся 

- я выполняю правила внутришкольной жизни 

- я участвую в делах класса и школы 

- я добр в отношениях с людьми 

- я справедлив в отношениях с людьми 

5. Прекрасное в моей жизни 

- я аккуратен и опрятен 

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять время учёбы и отдыха 

- у меня нет вредных привычек 

Заключение 

Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России является главным 

фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа и объединяющих его 

моральных ценностей, политической и экономической стабильности. Невозможно создать 

современную инновационную экономику, минуя человека, его состояния и качества внутренней 

жизни.  

Темпы и характер развития общества непосредственным образом зависят от гражданской 

позиции человека, его мотивационно-волевой сферы, жизненных приоритетов, нравственных 

убеждений, моральных норм и духовных ценностей.  

Воспитание человека, формирование свойств духовно развитой личности, любви к своей 

стране, потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее условие успешного 

развития России. 

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

- ключевая задача современной государственной политики Российской Федерации. 

Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и социальной сферы, 

качество труда и общественных отношений - все это непосредственно зависит от принятия 

гражданином России общенациональных и общечеловеческих ценностей и следования им в 

личной и общественной жизни.  

Законом Российской Федерации «Об образовании» (ст. 9, п. 1) установлено, что «основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования обеспечивают реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта с учетом типа и вида образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников и включают в себя 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество 

подготовки обучающихся».  

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье. Ценности 

семейной жизни, усваиваемые ребенком с первых лет жизни, имеют непреходящее значение 

для человека в любом возрасте. Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в 

обществе и составляют основу гражданского поведения человека. 

Это осознанное принятие личностью традиций, ценностей, особых форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни его родного села, города, района, области, края, 

республики. Именно через семью, родственников, друзей, природную среду и социальное 

окружение наполняются конкретным содержанием такие  понятия, как  «малая Родина», 

«Отечество», «родная земля», «родной язык», «моя семья и род», «мой дом».  

Более высокой  ступенью духовно-нравственного развития гражданина России  является 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации. 

Российскую идентичность и культуру можно сравнить со стволом могучего дерева, корни 



которого образуют культуры многонационального народа России. Важным этапом развития 

гражданского самосознания является укорененность в этнокультурных традициях, к которым 

человек принадлежит по факту своего происхождения и начальной социализации.  

Ступень российской гражданской идентичности – это высшая ступень процесса духовно-

нравственного развития личности россиянина, его  гражданского, патриотического воспитания. 

Россиянином становится человек, осваивающий культурные богатства своей страны и 

многонационального народа Российской Федерации, осознающий их значимость, особенности, 

единство и солидарность в судьбе России.  

Важным свойством духовно-нравственного развития гражданина России является 

открытость миру, диалогичность с другими национальными культурами.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания школьников, разрабатываемая 

и реализуемая МАОУ СОШ №43 г.Томска, должна обеспечивать полноценную и 

последовательную идентификацию обучающегося с семьей, культурно-региональным 

сообществом, многонациональным народом Российской Федерации. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, 

 здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с ТНР - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования. Составлена  на основе Примерной программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего 

образования.  

 

Программа формирования экологической культуры, здоровья и безопасного образа жизни 

на ступени начального общего образования с ф о р м и р о в а н а  с учѐтом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья обучающихся: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят 

к ухудшению здоровья обучающихся; 

- чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности 

реакции на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

между начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье 

обучающихся; 

- формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привычки; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы; 

- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Цель и задачи программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с ТНР на уровне начального общего образования 

- Цель программы  -  комплексное формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с ТНР: 



• формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

• формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

• пробуждение желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения); 

• формирование представлений о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• формирование представлений о правильном (здоровом) питании, его режиме, полезных 

продуктах и формирование установки на использование здорового питания; 

• знакомство с правилами личной гигиены, формирование потребности их соблюдения; 

• использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ТНР с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом, преодоления дефицитарности психомоторного развития; 

• формирование представлений о рациональной организации режима дня, умений 

соблюдать здоровьесберегающий режим дня; 

• соблюдение рекомендуемого врачами режима дня; 

• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества,  инфекционные заболевания, переутомление); 

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение и употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих  веществ; 

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

• формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

• формирование представлений о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 

необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики возраста, 

опираться на зону актуального развития. Одним из наиболее важных направлений общей 

системы воспитания обучающихся является формирование ответственного отношения к 

природе. Исходя из этого, формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

школы, требующий соответствующей организации всей жизни школы, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно — 

оздоровительной работы, рационального питания. Здоровые привычки формируются с самого 

раннего возраста ребёнка. Чтобы успешно справиться с этой задачей, необходимо иметь 

теоретическую и практическую подготовку в этих вопросах. Наука предлагает следующие 

принципы, на которых строится воспитание здорового образа жизни детей:   

 

Принципы, которые легли в основу создания программы: 

1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 

предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности и объему 

предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при усвоении 



программного материала каждым учеником. Это открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ре6енка. 

2. Учёт возрастных особенностей обучающихся с ТНР. 

3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессобразующих 

факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доброжелательности, вера в силы 

ребенка, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для познавательного 

развития детей, но и для их нормального психофизиологического состояния.   

4. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. В основе формирования 

бережного отношения к природе лежит единство интеллектуального, эмоционального 

восприятия окружающей среды и практической деятельности по её улучшению. Ребенок — 

субъект образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в 

процесс социализации, что обеспечивает естественное повышение работоспособности и 

эффективности работы мозга не в ущерб здоровью. 

5. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностями 

становления психических функций. Прежде всего, имеется в виду переход от совместных 

действий к самостоятельным, от действия по материализованной программе к речевому и 

умственному выполнению действий, переход от поэтапных действий к автоматизированным. 

6. Процесс формирования экологической культуры опирается на принципы 

систематичности, непрерывности, и междисциплинарности в содержании и организации 

экологического образования. 

7.  Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик 

оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ребенка к 

условиям школы.  

8.  Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, регулярное 

чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, произвольной и 

эмоциональной активации необходимы для предотвращения переутомления детей.  

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с ТНР  реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с 

целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся. 

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности при использовании программного материала, формирующего у обучающихся 

с ТНР установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего обсуждение 

проблем, связанных   с   безопасностью   жизни,   укреплением собственног физического, 

нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

3. Организация  физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении 

динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе в 

культурах народов России, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в 

природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических 

акций и т.д.); совместной экологической деятельности родителей (законных представителей), 

обучающихся и педагогов образовательной организации, обеспечивающей расширение 

опыта общения с природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний в 



форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований, ведения Дневников здоровья с обучающимися с ТНР, 

прошедшими саногенетический мониторинг и получивших рекомендации по коррекции 

различных параметров здоровья. 

 

Модель организации работы МАОУ СОШ № 43  по формированию у обучающихся с 

ТНР экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Этапы Мероприятия 

Первый этап 

(организационн

ый) 

Анализ состояния и планирование работы по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы с учащимися и родителями (законными 

представителями); 

• выделению приоритетов в работе с учётом результатов проведённого анализа, 

а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Второй этап  

Организация 

просветительск

ой работы  

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися с ТНР, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

включает: 

• внедрение в систему работы дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями), направленная 

на повышение квалификации работников школы и повышение уровня знаний 

родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Третий этап 

(аналитический

) 

• Анализ результатов работы, корректировка методик, разработка методических 

рекомендации по организации формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

• Формирование   банка   методических разработок   уроков, внеклассных 

мероприятий,     классных часов, валеологического направления. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в виде 

следующих взаимосвязанных блоков: 

 1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.  

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся с ТНР.  

3. Блок мероприятий по формированию экологической культуры. 

 4. Использование возможностей УМК. 

 5. Организация системы просветительно-воспитательной работы с обучающимися.  



6. Организация системы просветительской и методической работы с педагогами, родителями.  

7. Деятельность социально – психологической службы.  

8. Приоритетные направления и формы деятельности.  

9. Содержание физкультурно-оздоровительной работы.  

10. Оценка эффективности реализации программы. 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса 

Блоки-направления Программное содержание 

I. Cоздание здоровье- 

сберегающей инфраструктуры 
В школьном здании созданы необходимые условия для 

сбережения здоровья обучающихся с ТНР. Все школьные 

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся с ТНР.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать 

горячие  завтраки и обеды в урочное и внеурочное время.  

Охват  обучающихся  начальных классов горячим  питанием 

100  %. Работает  буфет.   

В школе имеется: 

1) 2 оснащенных спортивных зала, имеются две спортивных 

площадки, которые  оборудованы  необходимым игровым и 

спортивным инвентарём и оборудованием. 

2) медицинский кабинет. 
Эффективное функционирование созданной 

здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав 

специалистов. 

II. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся с ТНР 

Использование 

возможностей УМК  «Школа 

России», «ПНШ» 

Программа   формирования   культуры   здорового   и   

безопасного   образа   жизни  средствами урочной деятельности 

может быть реализовано с помощью предметов  УМК  «Школа 

России», «ПНШ». Система учебников формирует установку 

школьников на  безопасный,  здоровый   образ   жизни. С этой 

целью предусмотрены соответствующие разделы  и  темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, 

связанных с безопасностью  жизни , укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым 

инструментом или приспособлением в учебниках обязательно 

вводятся правила  безопасной  работы с ним. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования 

установки на безопасный, здоровый образ жизни в 

учебниках предусмотрены соответствующие темы. 

1 класс.  

Правила безопасного поведения в повседневной жизни; 

правила противопожарной безопасности; правила 



дорожного движения; правила здорового образа жизни: 

гигиена тела, режим труда, отдыха; культура отдыха. 

2 класс.  

Правила поведения с домашними животными. Органы 

чувств человека. Правила гигиены. Что надо знать, чтобы 

сохранить органы чувств здоровыми. Правила организации 

учебного труда дома и в школе. 

4 класс 

Правила здорового образа жизни: правила гигиены, 

режим труда и отдыха. Физкультура и спорт. 

Лекарственные растения. Первая помощь при переломах и 

порезах. 

В курсе «Физическая культура» весь материал 

учебника (1–4 кл.) способствует выработке установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в 

которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, 

приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 

режима, необходимости оказания первой помощи при 

травмах. 

Организация учебного процесса 

  

Соблюдение норм СанПиНа.  

▪ смена видов деятельности 

▪ учет периодов работоспособности детей на уроках 

(период высокой и низкой работоспособности с 

признаками утомления);  

▪ учет возрастных и физиологических особенностей 

ребенка на занятиях;  

▪ наличие эмоциональных разрядок на уроках;  

▪ чередование позы с учетом видов деятельности;  

▪ использование физкультурных пауз на уроках 

▪ подвижные игры на переменах 

▪ строго соблюдаются все требования к 

использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

▪  включение элементов игры в учебный процесс и 

прогулки.  
Работа кружков и секций (Список кружков и план работы прилагается) 

Организация праздников,  

соревнований  

День здоровья, эстафеты, спортивные состязания 

Праздник, посвященный Дню защитников Отечества. 

Праздник, посвященный Международному женскому  дню.  

III. Эффективная 

организация  физкультурно – 

оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе 

направлена на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 



возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. Сложившаяся система включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера на ступени начального общего образования; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической 

паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности;  

• организацию работы спортивных секций и создание 

условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий (Дни здоровья, походы с ориентированием на 

местности, с изучением азбуки туриста, следопытов и 

искателей, соревнования и конкурсы различного уровня) 

IV. Реализация 

дополнительных 

образовательных программ 

• дополнительная образовательная  программа 

кружка «»Волшебные пальчики», «Умелые ручки» 

направленная на  формирование  ценности здоровья  и   

здорового   образа   жизни, которые предусматривают 

разные формы организации занятий; 

• работа кабинета здоровья 

V. Просветительская работа с 

родителями 

 

Складывающаяся система работы с родителями 

(законными представителями) по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний и включает:  

• Просвещение родителей по вопросам 

здоровьесбережения 

(проведение соответствующих лекций, семинаров, 

круглых столов и т. п.);  

• привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований; 

• Программа «На пороге школьной жизни», направлена на 

организацию сотрудничества детей, родителей, педагогов 

для успешности обучения и воспитания детей.  

 

Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени начального общего образования, описание 

ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды;  

-  пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  



- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

- формирование установок на использование здорового питания;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом;  

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания);  

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены;  

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с ТНР. 

        Основные результаты реализации программы  формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

№ 

п/п 

Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 

 
Медосмотр обучающихся.  

Медосмотр педагогов 

Ведение мониторинга здоровья. 

Мониторинг физических достижений. 

Октябрь 

май 

 В теч. года 

В теч. года 

 узкие специалисты, врачи  детской 

поликлиники 

мед. работник  

учителя физ. культуры  
Организация деятельности психологической 

службы школы: 

o диагностика; 

o психологическое просвещение 

учителей, учащихся, родителей по 

организации ЗОЖ; 

o коррекционно – развивающая работа с 

учащимися, требующими особого внимания. 

В теч. года психолог 

 
Организация деятельности логопедической 

службы 

В теч. года учитель-логопед 

 
Проверка уровня компетенций обучающихся в 

области здоровьсбережения 

В теч. года в 

процессе 

урочной и 

внеурочной 

работы, 

анкетировани

е детей и 

родителей 

учителя, педагоги доп. образования 

 
Совершенствование материально – технической 

базы учреждения. 

В теч. года Администрация  школы 

Развиваемые у обучающихся с ТНР в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной деятельности:  на уроках в процессе 



обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во внеурочной деятельности в 

процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения в части  формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся с ТНР 

➢ Создание банка данных о состоянии здоровья каждого обучающегося с ТНР  на всех ступенях 

образования, который будет использоваться для совершенствования модели медико - педагогического 

сопровождения обучающихся. 

➢ Сформированность у обучающихся с ТНР устойчивых навыков здорового образа жизни, 

повышающих успешность обучения и воспитания. 

➢ Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в школе и дома.  

➢ Снижение  заболеваемости всех участников образовательного процесса. 

➢ Повышение  уровня знаний обучающихся  по вопросам здоровья и его сохранения 

Психолого-педагогическая поддержка воспитательно-образовательного процесса 

Необходимым условием и составной частью практической реализации 

здоровьесберегающих технологий является наличие необходимого уровня культуры в этой 

сфере у педагогов школы. Только при выполнении данного условия возможна реализация 

одной из важнейших задач ОУ – формирование культуры здоровья обучающихся. Вопросы 

сохранения здоровья обучающихся включаются в тематику классных часов, родительских 

собраний, педсоветов.  

В школе работает педагог психолог, который принимает участие в формировании 

позитивного отношения к обучению, систематически отслеживает психолого-педагогический 

статус ребенка и динамику его развития в процессе школьного обучения, рекомендует меры 

по созданию комфортных условий во время проведения учебных занятий, стимулирует 

самореализацию личности, создает предпосылки для формирования способности к 

саморазвитию у обучающихся.  

Важным направлением работы консилиума является помощь детям «группы риска». 

Проводятся индивидуальные консультации и тренинги по общим и отдельным вопросам для 

обучающихся и их родителей.  

Стержневым видом деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

является групповая форма работы.  

Одним из основных механизмов психопрофилактики является психологический 

мониторинг, цель которого определяется как создание информационных условий 

формирования целостного представления о развитии личности, обусловленного влиянием 

внутренних скрытых процессов, которые влияют на успешность социализации человека. 

Направления работы Виды работы 

Психологическое 

просвещение 

1. Лекции, семинары, круглые столы  для родителей,  учителей, обучающихся 

2. Консультации индивидуального характера 

Психологическая 

профилактика 

1. Участие в приеме детей в 1 класс (рекомендации, выявление детей с 

отклонениями в развитии) 

2. Составление программ по адаптации к школьному обучению 

3. Соучастие в создании благоприятного психологического климата в классных 

коллективах, в образовательном учреждении 

4. Индивидуальные и групповые обследования на начало школьного 

обучения 
Психологическое  

консультирование 

1. Консультации (индивидуальные и групповые) по запросу  руководства школы, 

учителей, родителей, детей 

2. Участие в методических объединениях 
Психологическая 

диагностика 

1. Психологическое обследование познавательной сферы, личностных, 

коммуникативных, профессиональных особенностей личности 

2. Анализ и интерпретация результатов 



3. Выводы и рекомендации для дальнейшей работы 
Развивающая и 

коррекционная работа 
1. Разработка и осуществление специальных программ: развивающих и 

коррекционных, включающих две части (психологическую и 

педагогическую) 

Формирование культуры здоровья участников образовательного процесса. 

Вопросы сохранения здоровья обучающихся включаются в тематику классных часов, 

методического объединения классных руководителей, родительских собраний, педагогических 

советов.  

3. Мероприятия по формированию экологической культуры  

1.Блок «Экологические беседы» (возможная тематика):  

1. Мы - друзья природы.  

2. Жалеть надо уметь.  
3. Удивительное рядом.  

4. Наш друг - лес.  

5. Тайны бионики.  

6. Звери и птицы зимой. 

 7. Зеленая аптека.  

8. Где живут наши меньшие братья?  

9. Как мы помогаем природе?!  

10. Растения под нашей защитой.  

11. О тех, кого мы не любим.  

12. О культуре поведения в природе.  

13. Природа - наш дом.  

14. Учитесь доброте.  

15. Птицы - наши друзья.  

16. Природа и искусство. 

 

№

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Контроль соблюдения режима дня 

обучающихся. 

В течение года Классные руководители, соц. 

педагог 

2. Организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди обучающихся 

(лекции, беседы, вечера). 

В течение года Классные руководители, зам. 

директора по УВР 

3. Организация работы лагерей с дневным 

пребыванием  

Каникулы Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

4. Уход за цветами в  учебных кабинетах и 

рекреациях  школы. 

В течение года Зам. директора по УВР учителя 

5. Проведение дней здоровья. 2 раза  в год Зам. директора по УВР, учителя 

7. Обеспечение соблюдения санитарно-

гигиенических требований на уроках, 

профилактики у обучающихся близорукости 

и сколиоза, режима проветривания классных 

комнат на перемене. 

В течение года Зам. директора по УВР, 

учителя. 

8. Проведение медицинского осмотра педагогов 

школы  

ежегодно Руководство школы 

9. Проведение подвижных школьных перемен. В течение года Классные руководители 

11. Организация отдыха обучающихся школы в 

летний период. 

Июнь-август Начальники лагерей, учителя 

12. Проведение бесед о вреде курения, 

употребления спиртосодержащей продукции, 

наркотических и психотропных средств. 

В течение года Классные руководители 



13. Организация и проведения походов 

выходного дня, экскурсии. 

В течение года Классные руководители 

14. Контроль соблюдения режима дня 

обучающихся. 

В течение года Классные руководители, соц. 

педагог 

15. Организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди обучающихся 

(лекции, беседы, вечера). 

В течение года Классные руководители, зам. 

директора по УВР 

 

Организация системы просветительской и методической работы с педагогическими 

работниками, специалистами, родителями  

- Повышение квалификации работников школы и уровня знаний родителей по проблемам 

охраны и укрепления здоровья обучающихся. - Проведение лекций, семинаров, консультаций, 

курсов по различным вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, факторов, положительно 

и отрицательно влияющих на здоровье.  

- Приобретение необходимой научно-методической литературы.  
- Привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению спортивных соревнований, 

дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек. - Организация общественного совета по 

здоровью и совместное (учителя, медицинские работники, психологи, родители) обсуждение и решение 

проблем сохранения и укрепления здоровья в школе с учетом реальных возможностей и потребностей. 

Выбор приоритетных направлений деятельности. 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 

Проведение классных часов и бесед по 

предупреждению несчастных случаев и 

травматизма. 

В течение года Классные 

руководители 

Проведение обучающих семинаров по 

вопросам формирования культуры здоровья. 

В течение года Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Проведение родительских лекториев по 

здоровьесбережению: 

-«Распорядок дня и двигательный режим 

школьника»; 

- «Личная гигиена школьника»; 

- «Воспитание правильной осанки у детей»; 

- «Организация правильного питания ребенка в 

семье»; 

-«Семейная профилактика проявления 

негативных привычек»;  

- «Как преодолеть страхи» и другие. 

В течение года Зам. директора по УВР, 

мед. работник, психолог, 

классные руководители 

Проведение консультаций для родителей по 

проблеме сбережения здоровья детей. 

В течение года Зам. директора по УВР, 

психолог, мед. работник 

 

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе внеклассной 

работы. Задачи внеклассной работы:  

– содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, разностороннему 

физическому развитию учащегося;  

– углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья;  

– организовывать здоровый отдых учащихся;  

– прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом;  



– воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к истории спорта, желания 

побеждать в себе отрицательные привычки и эмоции. 

 Спортивные праздники и соревнования. Спортивные соревнования, праздники 

являются одной из самых интересных, увлекательных форм внеклассной работы. Они 

содействуют сплачиванию детского коллектива, повышают физическую подготовленность 

учеников.  

 

Оценка эффективности реализации программы 

 Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оценивается в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся. Основным 

критерием эффективности работы по формированию экологической культуры является 

единство экологического сознания и поведения. Основные результаты формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся не подлежат 

итоговой оценке индивидуальных достижений обучающихся, однако оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: суждения родителей, 

самооценочные суждения детей. 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО выступает создание системы комплексной помощи обучающимся       

с  ТНР   в освоении       адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. Программа направлена на  коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

       - создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР; 

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ТНР с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, индивидуальных 

образовательных маршрутов, организацию индивидуальных и групповых коррекционных 

занятий для обучающихся с ТНР с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей;  

- оказание помощи в освоении обучающимися сТНР АООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении;  

        - возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

        - оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным 

с их воспитанием и обучением. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР;  

- повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс;  

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 



психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого -

педагогической коррекции;  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

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

вопросам. 

Планируемые результаты коррекционной работы:  

1. коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

2. коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и 

письма; 

3. развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов 

с окружающими; 

4. обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

 

Принципы коррекционной работы: 

1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение сотрудников 

организаций, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

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

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления им квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 

методов, техник и приемов коррекционной работы. 

6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие всех специалистов в работе по комплексному решению задач 

коррекционно–воспитательной работы. 

7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка 

и успешность его интеграции в общество. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей

 области через специальные коррекционные курсы психолога и логопеда, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, преодоление патологии; 

- обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР самостоятельно повышать 

свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной и внеурочной 

деятельности; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

всех учебных предметов с учетом необходимости коррекции анализаторной, аналитико-

синтетической и регуляторной деятельности обучающихся с ТНР.  

- реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной 



педагогики, медицинских работников образовательной организации и других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с обучающимся; организацию партнерских отношений с родителями 

(законными представителями). 

План реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

Содержание работы Организационная деятельность 

I этап. Подготовительный 

• подбор методов изучения личности 

• подбор методик изучения психологических 

особенностей 

• подбор методик для определения уровня 

обученности, обучаемости, воспитанности, 

воспитуемости 

• подбор методик изучения семьи 

обучающихся 

• методическая и практическая подготовка 

педагогических кадров 

• изучение состояние вопроса 

• предварительное планирование 

• разработка и отбор оптимального содержания, 

методов и форм предстоящей деятельности 

• обеспечение условий предстоящей 

деятельности 

• подбор людей и распределение конкретных 

участников работы 

• постановка задач перед исполнителями и 

создание настроя на работу 

II этап. Сбор информации (начало учебного года) 

• проведение  бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического 

обследования 

• изучение личных дел обучающихся 

• изучение медицинской карты  обучающихся 

• консультация врачей и других специалистов 

• посещение семей обучающихся (по 

необходимости) 

• консультативная помощь в процессе сбора 

информации 

• контроль за сбором информации на входе в 

коррекционно-развивающую деятельность 

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года) 

Консилиум (первичный) 

• уточнение полученной информации 

• определение особенностей развития 

учащегося 

• выделение группы контроля за учебно-

познавательной деятельностью, группы 

контроля за поведением, группы контроля 

за семьей учащегося, профиля личностного 

развития 

• выработка рекомендаций по организации 

учебно-воспитательного процесса 

• анализ результатов психолого-

педагогического обследования на входе в 

коррекционно-развивающую работу 

• анализ состояния здоровья обучающихся 

• планирование коррекционно-развивающей 

деятельности 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

• включение коррекционно-развивающих 

целей в учебно-воспитательное 

планирование, привлечение к работе других 

специалистов 

• проведение  занятий психологом, 

логопедами, педагогами 

• проведение игр и упражнений педагогами 

• медикаментозное  лечение учащихся 

• работа с родителями 

• помощь в процессе реализации коррекционно-

развивающей работы 

• контроль  за проведением коррекционно-

развивающей работы 

 

 

V этап. Сбор информации (конец учебного года) 



• проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического 

обследования 

 

• консультативная помощь в процессе сбора 

информации 

• контроль   за  сбором информации на выходе в 

коррекционно-развивающую деятельность 

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года) 

Консилиум (плановый) 

• уточнение полученной информации 

• оценка динамики развития:  

«+» результат – завершение  работы     «-» 

результат – корректировка    деятельности,  

возврат     на II – VI этап 

• анализ хода и результатов коррекционно-

развивающей работы 

• подведение итогов 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах). 

Консилиум (заключительный). 

• отбор оптимальных форм, методов, средств, 

способов, приемов взаимодействия 

педагогов с учащимися, родителями 

• повышение профессиональной подготовки 

педагогов 

• перспективное планирование 

 

• обобщение опыта работы 

• подведение итогов 

• планирование дальнейшей коррекционной 

работы  

 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

обучающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 

содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с ТНР 

особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, проведение комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи 

в условиях образовательной организации; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание 

своевременной адресной специализированной помощи в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с ТНР; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального образования, специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических    условий      образования, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР; 

- информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для обучающихся с ТНР, со всеми его участниками - сверстниками, родителями (законными 

представителями). 

Содержание направлений работы.   

Диагностическая работа включает: 

• изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с 

ТНР, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

• комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля; 

• логопедическое и психологическое обследование с целью выбора оптимальных для 



развития обучающихся с ТНР групповых и индивидуальных коррекционных программ 

(методик, методов и приёмов обучения):  

•  выявление недостатков в физическом и/или психическом развитии обучающихся с 

ТНР.  
• установление п р и ч и н  недостатков в физическом и/или психическом развитии 

обучающихся с ТНР.  
• психолого-педагогическое обследование с целью выявления их особых образовательных 

потребностей: 

•  развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей;  

•  развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся с 

ТНР;  

•  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся с ТНР; 

• анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 

• осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их успешности 

в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 

• разработку специалистами оптимальных для развития обучающихся с ТНР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями;  

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся;  

• системное и разностороннее ф и з и ч е с к о е  и  п с и х и ч е с к о е  

развитие обучающихся с ТНР;  

• совершенствование коммуникативной деятельности, психических процессов, 

эмоционально-волевой сферы; 

• формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов 

психической  деятельности; 

• развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у 

обучающихся с ТНР; 

• развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно 

только лишь в процессе развития речи); 

• формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР; 

• формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся;  

• достижение уровня  речевого развития, оптимального для обучающегося, и 

обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных 

видах учебной и внеучебной деятельности, различных коммуникативных ситуациях. 
Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

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

обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР; 

          -  консультативную помощь родителям в вопросах решения конкретных вопросов воспитания 

и оказания возможной помощи обучающимся в освоении общеобразовательной программы.  

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,

 лекции, беседы, использование     информационных средств), 



направленные на разъяснение      участникам образовательного процесса и обучающимся, их 

родителям (законным представителям), вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ТНР; 

- проведение  выступлений  по теме индивидуально-типологических особенностей 

обучающихсяся с ТНР перед участниками образовательного процесса, родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

- просвещение педагогов с целью повышения их логопедической и психологической компетентности;  

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов.  

 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию больших потенциальных возможностей обучающихся и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-

воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана, коррекционных курсов 

и на индивидуальных и подгрупповых   занятиях. Соотношение индивидуальных и подгрупповых 

логопедических занятий определяется целью, задачами, этапом коррекционно-логопедического 

воздействия. 

Содержание  работы 

Программа коррекционной работы в структуре АООП НОО включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают основное содержание 

деятельности специалистов образовательного учреждения  в области коррекционной 

педагогики, логопедии и психологии:  

 

 

Субъекты 

реализации 

коррекционной 

работы в школе 

Содержание деятельности специалистов 

Куратор по КР, 

председатель 

ПМПк 

• курирует работу по реализации программы; 

• руководит работой ПМПк; 

• взаимодействует с  ДОУ,   лечебными учреждениями; 

• осуществляет просветительскую деятельность при работе с родителями 

детей 

Классный 

руководитель 

• является связующим звеном в комплексной группе специалистов по 

организации коррекционной работы с обучающихся; 

• делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию 

о ребенке; 

• осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое 

сопровождение); 

• консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения 

Психолог • изучает личность учащегося и коллектива класса; 

• анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде; 

• выявляет дезадаптированных учащихся; 

• изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и 

сверстниками; 

• подбирает пакет диагностических методик для организации 

профилактической и коррекционной работы; 

• выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников; 

• осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней 

обучающихся; 



• консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения 

Учитель-

логопед 

• исследует речевое развитие обучающихся; 

• организует логопедическое сопровождение обучающихся 

Медицинский 

работник  

• изучает медицинскую документацию обучающихся, историю развития 

ребенка; 

• выявляет уровень физического и психического здоровья обучающихся; 

• участвует в заседаниях ПМПк (по приглашению); 

• консультирует родителей по вопросам профилактики заболеваний; 

• консультирует педагогов по вопросам организации режимных моментов 

с учетом индивидуальных особенностей обучающихся 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

 Основными механизмами реализации программы коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного 

процесса, и социальное партнерство, предполагающее профессиональное 

взаимодействиеобразовательной организации с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

- многоаспектный анализ личностного, познавательного, речевого развития 

обучающего с ТНР; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося 

с ТНР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня  развития; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся с ТНР. 

Взаимодействие специалистов МАОУ СОШ №43 

Мероприятия Специалисты Форма работы Планируемый           результат 

Диагностическая работа 

Входящая психолого-

медико-педагогическая 

диагностика 

- куратор по КР 

- педагог-

психолог 

- учитель-логопед 

  

 

Анализ документов 

ТОПМПК и 

медицинских карт; 

Проведение  

входных 

диагностик. 

Выявление причин и характера 

затруднений в освоении учащимися 

АООП ФГОС НОО для детей с ТНР. 

Комплектование  групп. Планирование 

коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая деятельность 

Выбор оптимальных для 

развития ребёнка с ТНР 

методик, методов и 

приёмов коррекционно-

развивающего обучения 

- куратор по КР 

- педагог-

психолог 

- учитель-логопед 

- учитель 

Приказы, 

протоколы 

школьного ПМПк, 

рабочие 

программы, планы 

коррекционных 

занятий 

Фиксирование запланированных и 

проведенных мероприятий 

коррекционно-развивающей работы в 

индивидуальной папке сопровождения 

обучающего с ТНР. Заключение 

договоров с внешними партнерами о 

психолого-медико-педагогическом 

сопровождении детей с ТНР. 



  

 

 

Организация системы комплексного 

психолого-медико-педагогического 

сопровождения учащихся с ТНР в 

МАОУ СОШ №43 

Организация и 

проведение 

специалистами 

групповых и 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих занятий, 

направленных на 

преодоление пробелов в 

развитии и трудностей 

в обучении 

-педагог-психолог 

-учитель-логопед 

 

Заседания ПМПк; 

индивидуальные и 

групповые 

корекционно-

развивающие 

занятия 

Выполнение рекомендаций  ПМПк; 

Реализация и корректировка рабочих 

программ, индивидуальных планов 

коррекционно-развивающей работы 

Системное воздействие 

на учебно-

познавательную 

деятельность учащихся 

с ТНР в ходе 

образовательного 

процесса 

-Куратор по КР 

-Педагог-

психолог 

-Учитель-логопед 

-Учитель 

  

-Классный 

руководитель; 

  

Мониторинг 

развития учащихся; 

План мероприятий 

по сохранению и 

укреплению 

здоровья 

обучающихся с 

ТНР; 

Реализация 

программы 

формирования 

культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни как части 

АООП ФГОС НОО 

для детей с ТНР 

Программа 

реабилитации 

ребёнка-инвалида 

Целенаправленное воздействие 

педагогов и специалистов на 

формирование УУД и коррекцию 

отклонений в развитии, использование 

специальных рабочих 

образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, учебников, 

учебных пособий и дадактических 

материалов, технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального пользования 

Развитие 

эмоционально-волевой 

и личностной сферы 

ребенка и 

психокоррекция его 

поведения 

Педагог-

психолог; 

Учитель-

логопед; 

Классный 

руководитель; 

воспитатель 

Программа курсов 

внеурочной 

деятельности;  

План работы с 

родителями; 

 

Выявление и анализ факторов, 

влияющих на состояние и обучение 

ребенка: взаимоотношения с 

окружающими, детско-родительские 

отношения, уровень учебной 

мотивации. 

Социальная защита 

ребенка в случаях 

неблагоприятных 

условий жизни 

 - педагог-

психолог; 

-учитель 

Рекомендации 

специалистов 

служб 

сопровождения. 

Индивидуальная 

работа с ребенком и 

семьей в 

соответствии с 

планом 

мероприятий. 

Организация 

взаимодействия 

школы  с внешними 

социальными 

партнерами по 

Учет выявленных особенностей 

отклоняющегося развития ребенка и 

определение путей развития с 

помощью которых их можно 

скомпенсировать в специально 

созданных условиях обучения 



вопросам соц. 

защиты 

Консультативная деятельность 

Консультативная 

помощь учителям и 

воспитателям в 

организации 

коррекционно-

развивающего процесса 

обучающихся с ТНР 

- куратор по КР 

- педагог-

психолог 

- учитель-логопед 

- учитель 

- мед. работник 

- заседания ПМПк 

- педагогические 

советы 

- семинары 

- индивидуальные и 

групповые 

консультации 

специалистов для 

педагогов 

Выработка совместных рекомендаций 

по направлениям работы с 

обучающимися с ТНР. Создание 

условий для освоения АООП НОО. 

Консультативная 

помощь семье в 

вопросах воспитания и 

обучения ребенка с ТНР 

- куратор по КР 

- педагог-

психолог 

- учитель-

логопед 

-классный 

руководитель 

- собрания 

- консультации 

- индивидуальная 

работа 

- круглые столы 

Выработка совместных рекомендаций 

по направлениям работы с 

обучающимися с ТНР. Создание 

условий для освоения АООП НОО. 

Информационно-просветительская деятельность 

Просветительская 

деятельность по 

разъяснению 

индивидуальных 

особенностей детей с 

ТНР 

- куратор по КР 

- педагог-

психолог 

- учитель-

логопед 

- учитель  

- лекции 

- беседы 

- круглые столы 

- тренинги 

- памятки, буклеты 

- сайт школы 

Целенаправленная разъяснительная 

работа со всеми участниками 

образовательного процесса с целью 

повышения компетенции в вопросах 

коррекции и развития детей с ТНР 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения АООП НОО 

Исходным положением для формирования теории и практики комплексного сопровождения 

стал системный подход. Ведущей идеей сопровождения является понимание специалистами 

необходимости самостоятельности ребенка в решении проблем его развития. В рамках этой 

идеологии могут быть выделены: 

• систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики 

его психического развития в процессе школьного обучения;  

• создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения; 

• создание специальных психолого-педагогических и медико-социальных условий для 

оказания помощи семьям и детям с особыми образовательными потребностями. 

Работа с детьми, которые имеют особые образовательные потребности, нацелена, прежде всего, 

на помощь в освоении социально и жизненно значимых компетенций: 

Социально и жизненно значимые компетенции Ответственный 

Развитие у ребёнка адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, представлений о своих нуждах и правах в 

организации обучения. 

Классный 

руководитель,  

педагог 

Формирование активной позиции ребёнка и укрепление веры в свои силы 

в овладении навыками самообслуживания: дома и в лицее. 

Классный 

руководитель,  

педагог 

Формирование знания правил коммуникации и умения использовать их в 

актуальных для ребёнка житейских ситуациях. 

Психолог 

Расширение и обогащение опыта реального взаимодействия ребёнка с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, формирование 

адекватного представления об опасности и безопасности. 

Классный 

руководитель,  

педагог 

Формирование представлений о правилах поведения в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного социального статуса, со взрослыми разного 

Классный 

руководитель 



возраста и детьми (старшими, младшими, сверстниками), со знакомыми и 

незнакомыми людьми. 

 

Структура работы: 

1. Психологический блок 

2. Социальный блок 

3. Предметно — образовательный блок 

Психологический блок 

Цель: Создание системы психолого-педагогических условий, способствующих успешной 

адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме (школе, в семье). 

Ответственные: Педагог-психолог 

№ 

п/п 

Направления деятельности Сроки 

1. 

Диагностическое 

Ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации. 

По плану 

2. 
Системный разносторонний контроль над уровнем и динамикой 

развития УУД. 

В течение 

года 

1. 

Коррекционное 

Разработка и реализация индивидуальной программы сопровождения. 

Выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ, методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями. 
В течение 

года 

2.   

Системное воздействие (внеурочная деятельность) на учебно-

познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии. 

1. 
Развивающее 

Развитие внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы. В течение 

года 
2. 

Развитие универсальных учебных действий (личностных, 

коммуникативных). 

1. 

 

Консультационное 

Консультирование педагогов по результатам диагностики, по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приѐмов работы с 

обучающимися. 
В течение 

года 2. 

 

Помощь родителям в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмовкоррекционного обучения ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Консультирование школьников по запросам. 

4. Содействие в выборе будущей профессии. 

1. 

 

Просветительское 

Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса, повышения 

психологической грамотности. 

В течение 

года 

 

Социальный блок 

Цель: Создание благоприятных условий для развития личности ребёнка, оказание ему 

комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и 

адаптации в нём, защита ребёнка в его личностном пространстве, установление связей и 

партнёрских отношений между семьёй и школой. 

Ответственные: классный руководитель 

№ 

п/п 

Направления деятельности Сроки 



1. 

Диагностическое 

Исследование семей для выявления общих, социально-педагогических 

сведений о семье в соответствии с социальным паспортом семьи. 

По плану 
2.   

Изучение ситуации развития ребёнка, условий воспитания. Обследование 

жилищно-бытовых условий. 

3.   
Собеседование с участниками образовательного процесса для выявления 

потребностей в обучении и воспитании детей с ТНР, их реабилитации. 

4.   
Создание и корректировка банка данных, реабилитационных карт детей с 

ТНР. 

1. 

Образовательное 

Организация досуга детей с ТНР, вовлечение их в кружковую, секционную, 

трудовую деятельность, с целью проявления творческих способностей ребѐнка и 

обеспечения его занятостью в свободное время. 
В течение 

года 2. 
Содействие в социальной адаптации обучающихся (социальный патронаж, 

экскурсии, участие в праздниках, концертах, спектаклях). 

3. Групповая работа в микросоциуме  (ролевые игры, направленные на преодоление 

трудностей в общении). 

1. 

Оздоровительное 

Содействие в организации санаторно-курортного лечения, медицинского 

обследования, посещения летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

В течение 

года 

1. 

Консультационное 

Оказание социально-правового консультирования детям с ТНР и их семьям с 

целью соблюдения их прав и обязанностей. 

В течение 

года 

1. 
Социально – правовое 

Пропаганда и разъяснение прав  и обязанностей детей, семьи и педагогов. 
В течение 

года 
2. 

Решение конкретных проблем семьи путём оказания материальной помощи 

через различные органы социальной защиты населения, профориентационную 

работу. 

Предметно – образовательный блок 

Цель: Организация обучения детей с ТНР с учетом их особых образовательных потребностей, заданных 

характером нарушения их развития. 

Ответственные: Классные руководители, учителя - предметники 

№ 

п/п 

Направления деятельности Сроки 

1. 

Формы деятельности классного руководителя 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся и их учет при 

организации учебной деятельности. 

По плану 

2. 

Контроль за функциональным состоянием обучающихся в динамике учебного 

дня, недели, четверти, года в целях предупреждения возникающего 

переутомления. 

В течение 

года 

3. Сбор информации о летнем отдыхе обучающихся.  По плану 

4. Изучение жилищно-бытовых условий обучающихся. 
В течение 

года 

5. Сбор информации о занятости обучающегося во внеурочное время. 

В течение 

года 6. 

Обеспечение участия всех детей с ТНР, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных досуговых мероприятиях, 

проводимых в школе и городе. 

7. Посещение ребенка на дому (по мере необходимости). 

По плану 
8. 

Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка. 

9. 
Привлечение детей в летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей. 
По плану 



1.  

Формы деятельности педагогов – предметников 

Привлечение обучающихся к участию в олимпиадах, учебных проектах, 

исследовательской деятельности. 

В течение 

года 
2. 

Наблюдение за учащимся во время учебных занятий, во время его общения со 

сверстниками. 

3. 
Вовлечение детей с ТНР с согласия медицинских работников и родителей в 

спортивные мероприятия и секции согласно их потребностям и возможностям 

Образовательный маршрут для детей с ТНР 

Детей с задержкой психического развития отличают, прежде всего, затруднения в 

формировании произвольности поведения и деятельности в целом, а в познавательной 

деятельности преобладание «аффекта над интеллектом». Это в свою очередь влечет за собой 

недостатки в социализации детей, трудности в освоении образовательной программы. 

Причиной тому могут быть снижение работоспособности, недостатки познавательных функций 

(прежде всего памяти и внимания, а также речи), затруднения в формировании навыков чтения, 

письма, счета. 

В связи с этим для детей с ТНР необходимо обучение в общеобразовательном учреждении с 

комплексным сопровождением специалистов ПМПк и создание условий для адаптации в классе 

общеобразовательного учреждения или учреждении дополнительного образования: 

1. Составление индивидуальной программы психолого-педагогического сопровождения в ОУ 

совместно со специалистами ПМПК в соответствии с реальными возможностями ребенка, 

уровнем развития его когнитивной сферы и уровне подготовленности. 

2. Работа психолога и классного руководителя по созданию адекватного социального 

пространства в ОУ (доверительная атмосфера в классе, поддержка ученика со стороны 

педагогов, оказание необходимой помощи ребенку).  

3. Занятия с психологом по развитию познавательной деятельности. 

4. Занятия с психологом по развитию эмоционально-личностной сферы, выстраиванию 

различных коммуникативных моделей. 
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное 

партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с социальными партнерами школы:  

ОГОУ ДПО «ТОИПКРО» кафедра педагогики и психологии. 

МАОУ «Планирование карьеры»: 

• Комплексная программа «Я – гражданин Томска! Обнимем юностью наш город» (реализация 

программы по духовно-нравственному воспитанию в рамках сетевого взаимодействия); 

•  «Планирование карьеры – путь к успеху». 

• «Технолига» 
ОГАУК «Томский областной Художественный музей»: 

• Городская целевая программа «Музейная педагогика», реализация внеурочной деятельности 

ФГОС.  

МБУ «Музей истории Томска»: Реализация городской программы «Музей детям» 
МАОУ 16, 32, 58: 

• реализация  инновационной программы муниципальной сетевой стажировочной площадки  «Новые 

форматы сетевых событий на основе музейной педагогики и краеведения в современной развивающей 

образовательной среде школы»; 

ДДиЮ «Факел»:  

• Реализация городской программы «Учимся жить вместе» 
ДДТ «Наша гавань»:  

• Реализация городской программы «Летопись города Томска» 
ДДТ «Созвездие»:  

• Реализация городской программы «Скаут – патриот» 
ДТДиМ:  



Реализация городских программ: «Экополюс», «Мы – актив!», «Диалог», «Память», «Школа 

светофорных наук», «Люби и знай свой город и край», «Игра – дело серьёзное», «Городская 

детская филармония». 
МАОУ ДОД ДЮЦ «Синяя птица»:  

Реализация городской программы: «Россыпь талантов» 

ТГУ: реализация городской программы «Страна ТГУ» 
ДЮЦ «Звёздочка»: Реализация городской программы «Здоровье и развитие молодёжи» 

Социальное партнерство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития, 

социализации, здоровьесбережения обучающихся с НОДА; 

- сотрудничество со средствами массовой информации; - сотрудничество с родительской 

общественностью. 

 Планируемые результаты коррекционной работы 

Жизненно значимые компетенции Требования к результатам 

Развитие у ребенка адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях, 

представлений о своих нуждах и правах в 

организации обучения. 

Умение обратиться ко взрослым при  затруднениях в 

учебном процессе.  

 

Формирование активной позиции ребенка и 

укрепление веры в свои силы в овладении 

навыками самообслуживания: дома и в школе. 

 

Ориентировка в устройстве школьной  жизни,  

участие в повседневной жизни класса,  принятие на 

себя обязанностей наряду с другими детьми. 

Представления об  устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы и 

попросить о помощи в случае затруднений,  

ориентироваться в расписании занятий. Умение 

включаться в разнообразные повседневные школьные 

дела, принимать  посильное участие, брать  на себя 

ответственность. 

Формирование знания правил коммуникации и 

умения использовать их в актуальных для 

ребенка житейских ситуациях. 

Умение решать актуальные житейские задачи, 

используя вербальную и невербальную 

коммуникацию как средство  достижения цели. 

Умение начать и  поддержать разговор, задать вопрос,  

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор. Умение корректно 

выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. Умение получать и уточнять 

информацию от собеседника.  

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение и обогащение опыта коммуникации 

ребѐнка в ближнем и дальнем окружении. Расширение 

круга ситуаций, в которых ребёнок может 

использовать коммуникацию как средство 

достижения цели. 

Расширение и обогащение опыта реального 

взаимодействия ребенка сбытовым  окружением, 

миром природных явлений и вещей, 

формирование  адекватного представления об 

опасности и безопасности. 

 

Адекватность бытового поведения ребенка с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной 

и природной среды. Использование вещей в 

соответствии с их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации. Расширение и 

накопление знакомых и разнообразно освоенных мест 

за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, 

речки, городских и загородных 

достопримечательностей и др. Формирование 

целостной и подробной картины мира, упорядоченной 



во времени и пространстве, адекватно возрасту 

ребёнка.  

Формирование умения ребенка  

устанавливать связь между ходом собственной жизни 

и природным порядком. 

Умение ребёнка накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве. Умение 

устанавливать взаимосвязь порядка природного и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, вести 

себя в быту сообразно этому пониманию (помыть 

грязные сапоги, принять душ после прогулки на 

велосипеде в жаркий летний день, и  т.д.).  

Умение устанавливать взаимосвязь порядка  

общественного и уклада собственной  жизни  в семье 

и в школе, соответствовать этому порядку. 

Формирование внимания и интереса ребёнка к 

новизне и изменчивости окружающего, к их 

изучению, понимания значения собственной 

активности во взаимодействии со средой.  

Развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую деятельность. Развитие 

активности во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности. Накопление опыта 

освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий. Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с  другими людьми, осмыслять и 

присваивать чужой опыт и делиться своим опытом, 

используя вербальные и невербальные возможности 

(игра, чтение, рисунок как коммуникация и др.). 

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком.  

Умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. Умение делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми. 

Формирование представлений о правилах 

поведения в разных социальных ситуациях и с 

людьми разного социального статуса, со 

взрослыми разного возраста и детьми (старшими, 

младшими, сверстниками), со знакомыми и 

незнакомыми людьми. 

 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в 

семье; с учителями и учениками в школе; с 

незнакомыми людьми  в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в 

очереди и т.д. и умение их применять в соответствии 

с ситуацией. Умение адекватно использовать 

принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы, 

умение вступить в контакт и общаться в соответствии 

с возрастом, близостью и  социальным статусом 

собеседника, умение  корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 



опасение и др. Освоение  возможностей и допустимых 

границ  социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения. 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. Умение не 

быть назойливым в своих просьбах и требованиях, 

быть благодарным за проявление внимания и  

оказание помощи.  

Умение применять формы выражения своих  чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение и обогащение опыта социального 

взаимодействия ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении. Расширение круга освоенных 

социальныхконтактов. 



2.6. Программа внеурочной деятельности 
    Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся с ТНР  через организацию внеурочной деятельности. 

    Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ТНР. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности 

обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для проявления у 

обучающихся своих интересов на основе свободного выбора.  

Основные задачи:  

1. выявлять интересы, склонности, способности, возможности обучающихся с ТНР;  

2. организовать педагогическое сопровождение индивидуального развития обучающихся; 

3. организовать среду для реализации приобретенных знаний, умений, навыков;  

4. развивать опыт творческой деятельности,  

5. развивать опыт неформального общения;  

6. развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целеустремлённость и 

настойчивость в достижении результата;  

7. расширять представления обучающихся о мире и о себе, расширять собственный 

социальный опыт;  

8. формировать положительное отношение к базовым общественным ценностям;  

9. формировать умения, навыки социального общения с людьми;  

10. расширять круг общения, организовать выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации;  

11. развивать навыки осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

12. укреплять доверие к другим людям;  

13. расширять рамки общения с социумом.  

Принципами организации внеурочной деятельности являются:  

1. соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

2. преемственность с технологиями учебной деятельности;  

3. опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

4. опора на ценности воспитательной системы образовательной организации;  

5. свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности, организации 

свободного времени обучающихся. Ориентиры в организации внеурочной деятельности:  

• запросы родителей, законных представителей первоклассников;  

• приоритетные направления деятельности школы; 

• интересы и склонности педагогов;  

• возможности образовательных учреждений дополнительного образования;  

• рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка.  
Программы внеурочной деятельности направлены:  

• на расширение содержания программ общего образования;  

• на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  

• на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.  

Внеурочная деятельность в МАОУ СОШ №43    представляет собой оптимизационную модель, 

т.е. в ее реализации принимают участие все педагогические работники школы: учителя, педагог–

организатор, педагог–психолог и другие. 

Внеурочная деятельность организуется на основе связи с урочной деятельностью, 

дополнительным образованием, возможностями межпредметных связей и связей с социальной средой, 

согласующиеся с требованиями ФГОС по следующим направлениям:  

• спортивно-оздоровительное;  



• духовно-нравственное;  

• социальное;  

• общеинтеллектуальное;  

• общекультурное.  

Определенное содержание деятельности, способы ее организации, строится на основе 

концептуальной идеи программы и является содержательным ориентиром для построения 

соответствующих образовательных программ. Обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая 

область. Содержание коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными).  

 

Другие направления внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительное направление 

Данное направление предполагает приобщение обучающихся с ТНР к ценностям 

здорового образа жизни, формирование у них мотивов и потребностей в бережном отношении 

к собственному здоровью, создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, формирование умений использовать средства физической культуры и спорта в 

организации здорового образа жизни и досуговой деятельности, а также включение 

обучающихся в спортивно – зрелищные мероприятия (турниры, марафоны, спортивные 

праздники, встречи с выдающимися спортсменами и др.). 

Данное направление строится на взаимодействии учебной, внеучебной и 

самостоятельной деятельности учащихся, в рамках программ внеурочной деятельности и 

программой коррекционной работы. 

Занятия проходят в форме спортивных и подвижных игр, познавательных бесед. Встреч. По 

итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, Дни 

здоровья. 

2. Духовно-нравственное направление  

Содержание программ курсов в рамках данного направления внеурочной деятельности 

решает такие задачи, как формирование нравственных понятий, суждений, чувств и 

убеждений, навыков и привычек поведения, соответствующих нормам общества. 

Помимо этого содержание программ курсов обеспечивает присвоение обучающимися с 

ТНР системы ценностей, непреходящих моральных норм, как выработанных людьми в 

процессе исторического развития общества, так и новых принципов и норм, возникших на 

современном этапе развития общества, включая честность, справедливость, долг, 

порядочность, ответственность, честь, совесть, достоинство, гуманизм, бескорыстие, 

трудолюбие, уважение к старшим. Не менее важным является формирование патриотизма, 

интернационализма, уважения к государству, органам власти, государственной символике, 

законам, Конституции, гражданскому долгу, неравнодушия к событиям, происходящим в 

стране. У детей развивается социальная активность, воспитывается честное и добросовестное 

отношение к труду, дисциплинированность, требовательность к себе. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества.  

Занятия проходят в форме: викторин, игр, тематических занятий, экскурсий, встреч с 

людьми, акций, предметных недель, праздников, уроков Знаний, конкурсов. По итогам 

внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, ролевые игры, социальны игры. 

3. Общекультурное направление. 



Данное направление предполагает формирование у обучающихся с ТНР способностей к 

ориентировке в пространстве культуры (общечеловеческая культура, национальная культура, 

семейные традиции, народные традиции и др.), а также предполагает освоение обучающимися 

этических норм, эстетических эталонов и др.  

Программы внеурочной деятельности по данному направлению имеют своей целью 

развитие у обучающихся умений организации деятельности в бытовой и культурно-досуговой 

сферах, умений строить межличностные отношения, овладение навыками культурного 

общения. Не менее значимо в рамках реализации данного направления освоение 

обучающимися знаний в области общечеловеческой культуры, традиций, формирование у 

обучающихся с ТНР практически их применять в системе социальных отношений, а также 

создание условий для приобретения обучающимися опыта деятельности в области освоения 

культурного пространства. Эти задачи предполагают активное участие каждого воспитанника 

в созидании прекрасного своими руками: практические занятия живописью, участие в 

творческих объединениях, группах, студиях и т.п. 

 

 

Целью данных творческих объединений является раскрытие новых способностей 

обучающихся в области творчества, развития умения видеть жизнь глазами творческого 

человека. Используются следующие формы деятельности: выставки рисунков, выставки 

поделок, просмотр фильмов по искусству, танцам, музыке, организация спектаклей, акции 

творческой направленности, творческие отчеты. Результатами работы становятся конкурсы, 

выставки, спектакли, защита проектов и их демонстрация. 

4. Общеинтеллектуальное направление 

Данное направление предполагает формирование у обучающихся приемов 

интеллектуальной деятельности, развитие способностей и дарований, усвоение 

определенного объема научных знаний, формирование познавательных интересов, 

познавательной активности, развитие потребности постоянно пополнять свои знания, 

повышать уровень образовательной и специальной подготовки. 

Курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуального спектра направлены прежде 

всего, на развитие личности, а не на усвоение суммы знаний, умений, навыков. Они 

направлены на формирование и развитие важнейших компонентов таких, как передача опыта 

различных форм, видов, приемов выполнения познавательной деятельности, эмоционально - 

ценностного отношения к миру, опыта общения и т.п. 

Занятия проходят в форме: познавательных бесед, интеллектуальных марафонов, 

олимпиад, проектов, конкурсов. По итогам работы в данном направлении проводятся 

конкурсы, защита проектов и др.  

5. Социальное направление 

Данное направление даёт возможность развития у обучающихся с ТНР  навыков 

общения со сверстниками и в разновозрастной детской среде, включение обучающихся в 

процессы преобразования окружающей среды, присвоение и отработку ими различных 

социальных ролей, приобщение к ценностям гражданственности, социальной солидарности, 

развитие умений принимать групповые нормы. Реализация программы курсов внеурочной 

деятельности в рамках социального направления направлена на обеспечение условий 

интеграции обучающихся с задержкой психического развития в общество. 

Занятия проходят в форме: работы над проектами, встреч с представителями различных 

профессий, трудовых десантов, организации КТД и других мероприятий социальной 



направленности. По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 

защита проектов. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного 

оценивания результатов освоения курса. Основной формой учёта внеурочных достижений 

обучающихся является Портфолио. 

Планируемые результаты служат ориентировочной основой для проведения 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, составления портфеля достижений 

младшего школьника в целях определения эффективности воспитательной деятельности. 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношениякбазовымценностямобщества(человек,семья,Отечество,природа,мир,знания,труд, 

культура), ценностного отношения к социальным реальностям вцелом. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, где 

не обязательно положительный настрой. 

Результаты освоения курсов внеурочной деятельности 
Вид внеурочной 

деятельности  

Образовательные 

формы  

 

Уровень результатов 

внеурочной 

деятельности  

Преимущественные 

формы достижения 

результата  

1. Игровая Ролевая игра. 

Деловая игра. 

Социально–

моделирующая игра. 

1. Приобретение 

школьником социальных 

знаний.  

Ролевая игра. 

 

2. Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности . 

Деловая игра. 

 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия.  

Социально–

моделирующая игра. 

2. Познавательная Викторины, 

познавательные игры, 

познавательные 

беседы.  

Образовательные 

события.  

Решение проектных 

задач.  

Дидактический театр, 

Праздник достижений, 

Фестиваль проектов.  

Детские 

исследовательские 

проекты, внешкольные 

акции познавательной 

направленности 

(олимпиады, 

конференции учащихся, 

интеллектуальные 

марафоны и др.)  

1. Приобретение 

школьником социальных 

знаний.  

Викторины, 

познавательные игры, 

познавательные беседы.  

2. Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности.  

Дидактический театр, 

общественный смотр 

знаний.  

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия.  

Детские 

исследовательские 

проекты, внешкольные 

акции познавательной 

направленности 

(олимпиады, 

конференции учащихся, 

интеллектуальные 

марафоны и др.)  

 

3. Проблемно–

ценностное общение. 

Этическая беседа, 

дебаты, тематический 

диспут, проблемно-

1. Приобретение 

школьником социальных 

знаний  

Этическая беседа, 

решение проектных 

задач. 



ценностная дискуссия, 

решение проектных 

задач. 

 

2. Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности  

Дебаты, тематический 

диспут, решение 

проектных задач. 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия . 

Проблемно – 

ценностная дискуссия с 

участием внешних 

экспертов.  

4. Досугово-

развлекательная 

деятельность  

(досуговое общение)  

Культпоходы в 

театры, музеи, 

концертные залы, 

выставки.  

Концерты, 

инсценировки, 

праздники на уровне 

класса и школы  

Школьные концерты,  

выставки  

1. Приобретение 

школьником социальных 

знаний.  

Культпоходы в театры, 

музеи, концертные залы, 

выставки.  

2. Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности.  

Концерты, 

инсценировки, 

праздники на уровне 

класса и лицея. 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия.  

Школьные 

благотворительные 

концерты, выставки, 

фестивали  

5. Художественное 

творчество  

 

Кружки 

художественного 

творчества.  

Художественные 

выставки, фестивали 

искусств, спектакли в 

классе, школе.  

Социальные проекты 

на основе 

художественной 

деятельности. 

1. Приобретение 

школьником социальных 

знаний.  

Кружки художественного 

творчества.  

2. Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности.  

Художественные 

выставки, фестивали 

искусств, спектакли в 

классе и лицее. 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия.  

Социальные проекты на 

основе художественной 

деятельности. 

6. Социальное 

творчество 

(социально значимая 

волонтерская 

деятельность)  

 

Социальная проба 

(инициативное 

участие ребенка в 

социальной акции, 

организованной 

взрослыми).  

КТД (коллективно-

творческое дело).  

Социальный проект.  

1. Приобретение 

школьником социальных 

знаний.  

Социальная проба 

(инициативное участие 

ребенка в социальной 

акции, организованной 

взрослыми).  

2. Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности.  

КТД (коллективно-

творческое дело).  

 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия.  

Социальный проект.  

 

7. Трудовая 

(производственная) 

деятельность  

Кружки. Трудовой 

десант, «Город 

мастеров», сюжетно-

ролевые игры.  

Субботник, детская 

производственная 

бригада.  

1. Приобретение 

школьником социальных 

знаний.  

Кружки.  

 

2. Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности.  

Трудовой десант, «Город 

мастеров», сюжетно-

ролевые игры «Почта», 

«Фабрика».  

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия.  

Субботник, детская 

производственная 

бригада.  

8.  Спортивно-

оздоровительная  

Занятия спортивных 

секций, беседы о ЗОЖ, 

участие в 

1. Приобретение 

школьником социальных 

знаний.  

Занятия спортивных 

секций, беседы о ЗОЖ, 

участие в 



деятельность  оздоровительных 

процедурах.  

Школьные 

спортивные турниры.  

Социально значимые 

спортивные и  

оздоровительные 

акции - проекты.  

оздоровительных 

процедурах.  

2. Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности.  

Лицейские  спортивные 

турниры.  

 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия.  

Социально значимые  

спортивные и 

оздоровительные акции-

проекты.  

9.  Туристско-

краеведческая 

деятельность  

 

Образовательная 

экскурсия.  

Туристический поход.  

Краеведческая 

экспедиция.  

Туристско-

краеведческая 

экспедиция.  

1. Приобретение 

школьником социальных 

знаний.  

Образовательная 

экскурсия. 

 

2. Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности.  

Туристический поход.  

 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия.  

Краеведческая 

экспедиция.  

Туристско-краеведческая 

экспедиция. 

 

III.Организационный раздел 

3.1. Учебный план 
Образование (gosuslugi.ru) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану начального общего образования 

 (вариант 1 для обучающихся в коррекционных классах для детей с ТНР  и 

вариант 2 для обучающихся с ТНР в общеобразовательных классах) 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 1 отделение (вариант 5.2)  

на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ, ФАОП НОО 

МАОУ СОШ №43 г. Томска на 2024-2025 учебный год  

 

Учебный план - обязательная часть основной образовательной программы начального   

общего образования (ч. 22 ст. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, далее - ФЗ № 273).  

Согласно нормам Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», разработка и утверждение образовательной 

программы, организационный раздел которой включает  календарный график и учебный план, 

относится к компетенции образовательной организации (Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 28). 

В 2024-2025 учебном году разработка основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — ООП НОО) (в части учебного плана) 

осуществляется в соответствии со следующими основными федеральными нормативными и 

методическими документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный закон от 19.12.2023 № 618-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 04.08.2023 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации».  

4. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

Приказов Минпросвещения России от 18.07.2022 N 569, от 08.11.2022 № 955). 

5. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

https://school43.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/


государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»; 

6. Приказ Минпросвещения России от 22.01.2024 № 31 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного 

общего образования».  

7. Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы начального общего образования». 

8. Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 г. № 1023 «Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.2024 М 67 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации, касающиеся федеральных адаптированных образовательных программ», 

зарегистрирован 28.02.2024 N9 77з65, дата опубликования 29.02.2024. номер опубликования: 

000l202402290002. 

10. Приказ Минпросвещения России от 19.03.2024 N 171 "О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся 

федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

11.04.2024 N 77830): номер опубликования: 00012024041 20003, дата опубликования: 

12.04.2О24. 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...»). 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания». 

13. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

14. Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 № 858 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность и установления предельного срока использования исключенных учебников». 

15. Приказ Минпросвещения России от 21.02.2024 №119 «О внесении изменений в 

приложения № 1 и № 2 к Приказу Минпросвещения России от 21.092022 № 858 Об 

утверждении ФПУ, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность и установления предельного срока использования исключенных учебников». 

16. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 21.05.2024 № 347 "О внесении изменений в приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21 сентября 2022 г. № 858 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

установления предельного срока использования исключенных учебников" 

(Зарегистрирован 21.06.2024 № 78626) 



17. Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

18. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30.06.2020 № 845/369 «Об 

утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

19. Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы по уровням общего 

образования и элементов содержания по учебным предметам для использования в 

федеральных и региональных процедурах оценки качества образования, подготовленные 

Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный институт 

педагогических измерений» и размещенные на сайте https://fipi.ru/metodicheskaya-

kopilka/univers-kodifikatory-oko. 

20. Письмо Минпросвещения России от 12.02.2024 №03-160 «Разъяснения по вопросам 

организации обучения по основным общеобразовательным и дополнительным 

общеразвивающим программам для детей, нуждающихся в длительном лечении в 

медицинских организациях». 

21. Постановление Правительства РФ от 11.10.2023 №1678 «Об утверждении правил 

применения электронного обучения, ДОТ при реализации образовательного процесса». 

22. Методические рекомендации по обеспечению оптимизации учебной нагрузки в ОО 

(МР 2.4.0331-23 от 10.11.2023, разработанные Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, ФБУН «Федеральный научный центр 

гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора и др.). 

23. Приказ Минпросвещения России 04.10.2023 №738 «Об утверждении федерального 

перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

24. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических 

требований при реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (МР 2.4.0330-23 утв. 29.08.2023 

руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главным санитарным врачом РФ А.Ю. Поповой). 

25. Федеральный закон от 04.08.2023 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации».  

26. Приказ Минпросвещения России от 03.08.2023 № 581 «О внесении изменения в 

пункт 13 порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом министерства 

просвещения российской федерации от 22 марта 2021 г. № 115» 

27. Приказ Минпросвещения России от 21.06.23 №556 «О внесении изменений в 

приложения № 1, № 2 к приказу Минросвещения России от 21.09.2022 N858 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и установления предельного срока использования исключенных учебников». 

28. Информационное письмо Департамента государственной политики и 

управления в сфере общего образования от 22.05.2023 № 03-870 «Ответы на типичные 

вопросы, возникающие на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной 

организации, о введении ФООП». 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko


29. Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций, реализующих основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 2024-2025 учебном 

году департамента общего образования Томской области; 

 

По адаптированной основной образовательной программе начального общего 

образования  дети с ТНР (вариант 5.2) в школе обучаются как в общеобразовательных классах, 

так и в коррекционных.  

Образовательная деятельность по адаптированным общеобразовательным программам, 

организуется в соответствии с расписанием учебных занятий, которое определяется 

общеобразовательной организацией. 

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организуется по 5-дневной учебной неделе, в субботу возможна организация и проведение 

занятий внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья формируется из часов, необходимых для обеспечения их 

индивидуальных потребностей и составляет в 1-х общеобразовательных классах суммарно 9 

часов в неделю на обучающегося, во 2-4 общеобразовательных классах – 10 часов, из которых 

не менее 5 часов должны включать обязательные занятия коррекционной направленности с 

учетом возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей, 

Особенности организации коррекционных занятий для разных категорий обучающихся с ОВЗ 

и детей-инвалидов разъясняются в письме Минпросвещения России от 23.11.2020 № 07-7169 

«О направлении материалов».  

  

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов специальных технических средств 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг тьютора, ассистента 

(помощника), оказывающего необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание 

общеобразовательной организации, а также иные условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ.  

При организации образовательной деятельности по адаптированной 

общеобразовательной программе создаются условия для организации образовательной 

деятельности и коррекционных занятий с учетом особенностей обучающихся из расчета по 

одной штатной единице: 

− учителя-дефектолога (сурдопедагога, тифлопедагога) на каждые 6-12 обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

− учителя-логопеда на каждые 6-12 обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

− педагога-психолога на каждые 20 обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

− тьютора, ассистента (помощника) на каждые 1-6 обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Учебный план начального общего образования для  обучающихся с ТНР обеспечивает 

реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов и курсов; курсов коррекционно-развивающей области;  формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

 



Промежуточная аттестация обучающихся начальных классов – это установление уровня 

достижения результатов освоения ими содержания учебных предметов, курсов, модулей, 

предусмотренных учебным планом школы. В соответствии с п. 10 ч.3 ст.28, ч.2 ст.30. ч.1 ст. 

58  Федерального закона №273-ФЗ МАОУ СОШ №43 самостоятельно устанавливает формы, 

сроки, порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов по всем 

предметам учебного плана.  Проведение промежуточной аттестации обучающихся в 

МАОУСОШ № 43 г. Томска регулируется локальной нормативной базой: положением о 

порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в 

МАОУСОШ № 43 г. Томска.  

 

Обучающиеся с ОВЗ имеют право пройти промежуточную аттестацию в иных формах 

(п.2.9.9. ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), но им даётся возможность написания ВПР наравне 

с другими обучающимися.  Возможность использования иных форм промежуточной 

аттестации следует из требований гибкой смены образовательного  маршрута при получении 

начального общего образования обучающимися с ОВЗ (п.1.10 ФГОС НОО для обучающихся 

с ОВЗ).  

Система оценки планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования базируется на приоритете 

динамики индивидуальных достижений. 

Срок обучения – 4 года. При необходимости, исходя их рекомендаций ПМПК или ППк 

школы сроки обучения могут быть пролангированы до 5 лет.  

Сведения о формах промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.)  
Предмет Формы промежуточной 

аттестации. 

Периоды освоения программы Сроки 

проведе

ния 

промеж

уточной 

аттеста

ции  

1 класс 2 

класс 

3 класс 4 

класс 

Русский язык Списывание 2-4 класс 

  

Промежуточная 

аттестация не 

проводится 

МАОУ СОШ 43 

Проводит 

мониторинг 

обученности 

первоклассников 

✓  ✓  ✓  апрель

-май 
Литературное 

чтение 

Работа с текстом ✓  ✓ + ✓ + 

Математика Контрольная работа 2-4 класс 

  

✓  ✓  ✓  

Окружающий мир Тест 2-4 класс 

  

✓  ✓  ✓  

Труд (технология) Учёт текущих достижений ✓  ✓  ✓  
Иностранный язык Учёт текущих достижений ✓  ✓  ✓  
Изобразительное 

искусство 

Учёт текущих достижений ✓  ✓  ✓  

Физическая 

культура 

Учёт текущих достижений ✓  ✓  ✓  

ОРКСЭ Учёт текущих достижений ✓  ✓  ✓  
Музыка Учёт текущих достижений ✓  ✓  ✓  

 

Перед формированием учебного плана МАОУ СОШ №43 проведены организационные 

мероприятия: анализ и оценка ресурсного обеспечения общеобразовательной организации 

(наличия квалифицированных кадров, материально-технической базы, учебно-методического 

обеспечения и т.д.); учет запроса обучающихся и их родителей (законных представителей) на 

получение углубленного образования по отдельным предметам или обучения по 

индивидуальным учебным планам; запрос на изучение родного языка (чтения на родном 

языке) выбор родителей/законных представителей курсов ОРКиСЭ и курсов внеурочной 

деятельности. 



Учебный план начального основного общего образования составлен на пятидневную 

рабочую неделю.  

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели.  

Общая и предельно допустимая нагрузка составляет в 1 классе 21 час в неделю, во 2-3 

классах – 22 часа, в 4 классе- 23 часа.  

 

Организация образовательного процесса строится с учетом физиологических принципов 

динамики умственной работоспособности обучающихся. 

             

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением дополнительных 

требований:   

 учебные занятия проводятся только в первую смену; 

 обучение проводится без бального оценивания; 

 организация дополнительных недельных каникул в середине третьей четверти при 

традиционной организации обучения; 

С целью постепенного наращивания учебной нагрузки при «ступенчатом» режиме 

обучения в первом полугодии в первом классе обеспечивается организация адаптационного 

периода: 

          по 3 урока в день по 35 минут каждый в сентябре – октябре; 

          по 4 урока по 35 минут каждый в ноябре – декабре; 

          по 4 урока по 40 минут каждый в январе – мае. 

Т.к. дети с ОВЗ обучаются в общеобразовательных классах, то продолжительность урока 

во всех классах 40 минут. 

        Продолжительность уроков во 2,3,4 классах – 40 минут в течение всего учебного 

года. 

Домашние задания во 1-4 классах даются обучающимся с учётом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 1 классе-до 1 ч, во 2 – 3 классе - до 1,5 ч., в 4 классе  - 

до 2 ч. Учитывается суммарная нагрузка времени на выполнение домашних заданий, 

применяются межпредметные задания, в дни проведения контрольных и проверочных работ 

домашние задания не выдаются, на трудоёмкие задания обучающие получают больше 

времени.  

При реализации основной общеобразовательной программы по иностранному языку во 

2-4 классах осуществляется деление классов на две группы при наполняемости класса 25 и 

более человек обязательно, при наполняемости менее 25 человек при наличии необходимых 

условий и средств. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется из расчёта:  

- не менее одного учебника в печатной\электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана и в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ.  

Для 14 классов начального общего образования обязательному изучению подлежат 

такие предметные области и учебные предметы:   
Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на родном языке Родной язык 

Чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание (окружающий мир) Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и светской этики: 

Учебные модули:  

"Основы православной культуры"; 

"Основы иудейской культуры"; 



"Основы буддийской культуры"; 

"Основы исламской культуры"; 

"Основы религиозных культур народов России"; 

"Основы светской этики" 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология  

Физическая культура Физическая культура 

(адаптивная физическая культура) 

 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования 

обучающихся с ТНР и включает предметные области, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Это время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано на удовлетворения различных интересов обучающихся. 

 

Предметные линии «Русский язык» и «Литературное чтение» реализуются в 1 4 классах 

 через 5 часов «Русского языка» и 4 часа «Литературного чтения». Выбор предметов «Родной 

язык» и «Чтение на родном языке» в текущем учебном году не состоялся.   

Из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

усилена предметная область «Русский язык и литературное чтение». На изучение предмета 

«Русский язык» в первом классе добавлен 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Это позволило распределить часы на изучение обучения 

грамоте (литературное чтение) и обучение грамоте (письмо - русский язык).  Это позволит 

усилить работу над формированием понимания слов, обозначающих предметы, признаки, 

качества предметов, действия предметов, построить работу по обогащению и развитию 

словарного запаса обучающихся как путем накопления новых слов, так и за счет развития 

умения пользоваться различными способами словообразования. Увеличение количества часов 

позволит учителю работать над формированием представления об обобщенном лексико-

грамматическом значении слова, уточнением значений слов, развитием лексической 

системности, расширять и закреплять связи слова с другими словами. Во 2-4 классе на русский 

язык добавлен 1 часа в неделю. Это время позволяет посредством заданий опережающего 

характера углубленно изучать тему «Члены предложения», «Фонетика», увеличить 

количество работ по развитию речи: написание изложений, свободных диктантов, сочинений; 

познакомить обучающихся с жанрами и видами текстов, фразеологизмами, антонимами, 

омонимами, омографами, омофонами, синонимами, работать над грамматическим строем 

речи; совершенствовать умение работы с текстом и читательской компетентностью. 

Учитывая возможное негативное влияние языковой интерференции для обучающихся с 

ТНР на I отделении обязательной частью учебного плана не предусматриваются часы на 

изучение учебного предмета "Иностранный язык", предметная область «Иностранный язык» 

является необязательной. 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, добавлена 

предметная область «Иностранный язык», на изучение которого предусмотрено 2 часа в 

неделю. Изучение иностранного языка должно обеспечить подготовку обучающихся для 

продолжения образования на следующем уровне образования, развитие учебных и 

специальных умений, а также приобретение социокультурной осведомленности в процессе 

формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Учебный 

предмет «Иностранный язык», который реализуется во 24 классах. Преподавание в 



общеобразовательных осуществляется через деление на подгруппы, преподавание в 

коррекционных классах  без деления на подгруппы.  

 

В предметную область «Математика и информатика» включен предмет «Математика» в 

14 классах, который реализуется через 4 часа в неделю.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

реализуется через интегрированный обязательный учебный предмет «Окружающий мир» в 1

4 классах в объёме двух часов в неделю. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социальногуманитарной направленности («Основы 

энергосбережения», «Культура здорового питания»), элементы основ безопасности 

жизнедеятельности.  Такой подход позволяет успешно формировать у детей сознательное 

отношение к личной безопасности и безопасности окружающих, здоровью, а также 

практические умения и навыки, необходимые для действий в неблагоприятных и угрожающих 

жизни ситуациях, теоретические и практические основы современных представлений о 

культуре здорового питания с учетом взаимосвязи между характером питания, технологией 

производства пищевых продуктов и здоровьем человека (письмо Министерства общего и 

профессионального образования от 25.03.99г. № 389/ 1112, письмо Минобрнауки РФ от 

17.12.2013 года № 08-2053).  Вопросы по правилам дорожного движения рассмотрены и 

утверждены в плане воспитательной работы. Записи вносятся в классные журналы. 

 Распределение часов по курсу «Основы энергосбережения» и «Культура здорового 

питания» рассмотрены на заседаниях Методического Совета (протокол №14 от 25.06.2024 г.). 

В тематическое планирование по предмету «Окружающий мир», внеурочной деятельности «В 

мире профессий», план воспитательной работы внесены темы занятий по «Основам 

энегросбережения», «Культуре здорового питания». 

 

 Предметная область  «Искусство» реализуется через 1 час предмета «Изобразительное 

искусство» в 14 классах и через 1 час  предмета «Музыка» в 1  4 классах.  

   Предметная область «Технология» реализуется через  1 час предмета «Технология»  в 

14 классах.            

          Образовательная область «Физическая культура» реализуется через 3 часа 

обязательного учебного предмета «Физическая культура»  в 1 классах и 2 часа во 24 классах. 

Из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, добавлен 

в 1 классе 1 час на  предметную область «Физическая культура», что связано с 

удовлетворением потребности в поддержке высокой двигательной активности и физическом 

развитии первоклассников и необходимо для достижения планируемых результатов.    

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

выбор одного из учебных модулей «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

религиозных культур народов России», «Основы светской этики» осуществлялся по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. В 2024-

2025  учебном году родители четвероклассников выбрали модули «Основы православной 

культуры», ««Основы религиозных культур народов России», «Основы светской этики». 

 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года в МАОУ СОШ 

№43 составляет 2971час, что входит в границы допустимых значений:  не менее 2904 часа и 

не более 3345 часов.  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе - 23 часа. 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования – 34 недели (для 

обучающихся 2 – 4 классов), 33 недели в 1 классе. 

  Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в следующих 

пределах: во 2 – 3 -м - до 1,5 ч., в 4-м - до 2 ч. В 1 классе домашние задания не задаются. 
Специалистами реализуются следующие программы коррекционно-развивающей 

направленности: 

Специалист Программы 



Педагоги - психологи Произношение 

Развитие речи 

Учитель - логопед Индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа 

Логоритмика 

                                                      

На каждого обучающегося с ЗПР составлен индивидуальный образовательный маршрут, 

согласован с родителями, утверждён директором школы. 

3.1.2. План (недельный) 

внеурочной деятельности  

на 2024-2025 учебный  год с пятидневной учебной неделей 
Учебный план (недельный) 2р и 4р классов   

начального общего образования  

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.2, 1 отделение)  

 на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ, ФАОП НОО  

Образовательные программы и учебный план Образование (gosuslugi.ru) 

План внеурочной деятельности, как и учебный план, является основным 

организационным механизмом реализации основных образовательных программ общего 

образования, определяет формы организации, объем внеурочной деятельности при освоении 

обучающимися  программы начального общего образования, учитывает образовательные 

потребности и интересы обучающихся, запрос родителей (законных представителей), 

возможности школы. В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО школа 

обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности: 1 

класс- 9 часов, 2 класс – 10 часов, 3 класс- 10 часов, 4 класс- 10 часов. В целях недопущения 

перегрузки детей в школе два раза в год проводится мониторинг участия детей во внеурочной 

деятельности.  

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и 

в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Занятия внеурочной 

деятельностью организуются как на базе школы, так и на базе других учреждений: 

учреждений дополнительного образования, музеев города. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы НОО с учётом выбора курсов, предлагаемых школой.  

Рабочие программы внеурочной деятельности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатываются и реализуются в соответствии с требованиями 

ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Учебный план содержит коррекционно-развивающую область, которая представлена 

курсами: «Произношение», «Развитие речи», «Индивидуальная и подгрупповая 

логопедическая работа», «Логоритмика». Посещение занятий коррекционно-развивающей 

области является обязательным. 

В структуру коррекционно-развивающей области включаются индивидуальные и 

подгрупповые занятия по коррекции  речи, когнитивных, коммуникативных, психических  и 

творческих способностей обучающихся. Индивидуальные и подгрупповые   занятия 

проводятся с одним обучающимся в течение 20 минут. Подгрупповые   занятия с 2–4 

обучающимися составляют 20 – 25 минут.  

На занятия коррекционно-развивающей области отводится в 1 классе 6 часов в неделю, 

во 2-4 классах- 5 часов. 

 На занятия внеурочной деятельности, исключая корррекционно-развивающую 

область, отводится 3 часа в неделю в первом классе, и по 5 часов во 2-4 классах. 

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие.  В классах для обучающихся с ТНР внеурочная 

деятельность организуется по направлениям: духовно-нравственное  (программа «Разговор о 

важном»), которое направлено на формирование проблемно-ценностного общения; 

общекультурное (программа «Волшебные пальчики»), направленное на развитие 

https://school43.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/


художественного творчества, познавательной деятельности и проектной деятельности; 

общеинтеллектуальное (программа «Математические лабиринты»), социальная деятельность 

(программа «Я и мои друзья»), направленная на развитие познавательных процессов, мелкой  

моторики, речевых процессов   и коммуникативной компетенции, спортивно-оздоровительное 

направления («Подвижные игры»).   

Обучающиеся в общеобразовательных классах выбирают занятия ВУД, согласно плана 

ВУД для обучающихся 1-4 классов.  

Рабочие программы внеурочной деятельности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатываются и реализуются в соответствии с требованиями 

ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья.  
Обучающимся, которые не справляются с обязательной образовательной нагрузкой, рекомендуется 

сократить (или временно исключить) внеурочную нагрузку (вариативная часть) и нагрузку по дополнительному 

образованию. 

 Расписание для обучающихся с ТНР строится с учётом кривой умственной 

работоспособности в течение учебного дня и учебной недели с соблюдением режима 

ранжирования предметов по баллам. В течение учебного дня проводятся и трудные, и более 

лёгкие для восприятия обучающимися предметы, что может снижать их утомляемость и не 

допускать перегрузки. Допускается чередование урочной и внеурочной деятельности.  

Для обучающихся класса для детей с тяжёлыми нарушениями речи  организуется 

группа продлённого дня, в течение работы которой дети посещают занятия внеурочной 

деятельностью и занятия  коррекционно-развивающей области.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, коррекционно – 

развивающей областей и внеурочной деятельности. Между началом  занятий коррекционно – 

развивающей и внеурочной деятельности и последним уроком рекомендуется устраивать 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Продолжительность учебной недели в 1-4   классах для обучающихся с ТНР составляет 

5 дней. Продолжительность учебного года  на I отделении для освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы НОО составляет в 1 классе 33 недели,  во 2, 3, 4 

классе 34 недели. Психолого - педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР в процессе 

освоения АООП НОО реализуется в урочное и внеурочное время учителем, педагогом – 

психологом, учителем – логопедом, воспитателем ГПД, тьютором, при необходимости по 

решению ППк некоторым обучающимся выделяется сопровождающий.  
 

 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

    

Духовно-

нравственное 

направление 

Проблемно-

ценностное 

общение 

«Разговор о 

важном» 

1 1   

Общекультур

ное 

направление 

  

Художественн

ое творчество 

 Кружок  

«Волшебные 

пальчики» 

 1     

Общеинтелле

ктуальное 

направление 

Познавательна

я деятельность  

   

«Математическ

ие лабиринты»  

Учебная 

лаборатория  

 1   

Социальная 

деятельность 

 

Коммуникатив

ная  

Игровая 

 Клуб «Я и мои 

друзья» 

 1 1 

 

  

 Познавательна

я деятельность 

«В мире 

профессий» 

1 1   



Проблемно-

ценностное 

общение\Игров

ая 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Спортивно-

оздоровительн

ая 

деятельность 

Коммуникатив

ная  Игровая  

Клуб  

«Подвижные 

игры» 

1 1   

Коррекционно-развивающая область (обязательные курсы) 

Произношение  - - 0  

Развитие речи 2 2 4  

Индивидуальная и подгрупповая логопедическая 

работа 

2 2 4  

Логоритмическая ритмика 1 1 2  

Итого (коррекционно-развивающая область) 5 5 10  

Всего (направления внеурочной деятельности и 

коррекционно-развивающая область) 

10 10 20  

 

 
3.1.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий 

учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года:  

даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей (триместров);  

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций.  

При составлении календарного учебного графика учитываются различные подходы при 

составлении графика учебного процесса система организации учебного года: четвертная. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО 

(п.19.10.1). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательных отношений. 

Годовой календарный учебный график 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №43 

г. Томска на 2024– 2025 учебный год 

 
5-ти дневная учебная неделя 

Продолжительность четвертей: 

  
Начало Окончание 

Количество учебных 

недель 

1 четверть 02.09.2024 25.10.2024 8 недель 

2 четверть 05.11. 2024 27.12. 2024 8 недель 

3 четверть 08.01.2025 21.03.2025 10 недель 

4 четверть 01.04. 2025 26.05. 2025 8 недель 



Год  02.09.2024 26.05. 2025 34 недели 

 

Каникулы: 

 Начало Окончание Продолжительность 

осенние 26.10. 2024   04.11. 2024 10 календарных дней 

зимние 28.12. 2024   07.01.2025 11 календарных дней 

весенние 22.03.2024   31.03.2025 9 календарных дней 

дополнительные каникулы 

для 1-х классов 

17.02.2025   23.02.2025 7 календарных дней 

летние 27.05.2025 31.08.2025 97 календарных дней 

 

 

               3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

           общеобразовательной программы начального общего образования 

    Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР определяются ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО 

обучающихся с ТНР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  для участников образовательного процесса созданы все условия, 

обеспечивающие возможность: 

-работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

-эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии 

с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей); 

-использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

-эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

- обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 

программы начального общего образования  и  условий ее реализации; 

-организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, направленного на 

повышение эффективности образовательного процесса; возможность взаимодействия с 

социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия), использования ресурсов социума; 

-формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

-формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни; 

-использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

-эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических 

и руководящих работников образовательного учреждения, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 



-эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 

I.1 Организационно-педагогические условия 

Режим работы 

В начальной школе режим 5-дневной учебной недели. Начало уроков – в 08.00. 

Продолжительность урока 35 минут – в 1 классах (сентябрь-октябрь) по 3 урока, в ноябре-

декабре 4 урока по 35 минут, январь-май 4 урока  по 40 минут, 40 минут во 2-4 классах. 

Окончание – в соответствии с индивидуальным расписанием класса. Количество часов 

учебного плана в каждом классе соответствует максимально допустимой нагрузке учащихся 

при 5-дневной учебной неделе. Нагрузка учащихся в неделю не превышает норматив. 

Организована работа групп продлённого дня для (специальных) коррекционных классов V вида 

(2-4 классов). 

Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы проводятся в установленные сроки (осенние, 

зимние, весенние и летние). В 1 классе проводятся дополнительные каникулы. 

 

Наполняемость классов 

Средняя наполняемость классов – 27 обучающихся, коррекционных классов – 12 обучающихся, 

групп продлённого дня – 12 обучающихся. 

Деление на группы 

Со 2-го класса при изучении иностранного языка класс делится на 2 группы. 

Продолжительность обучения: 4 года. 

Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система. 

МАОУ СОШ № 43 укомплектована квалифицированными кадрами полностью. 

 

Кадровые условия 

1.     Кадровые условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с ТНР 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей адаптированную 

основную образовательную программу начального общего образования входят д в а  учителя-

логопеда, педагоги-психологи, медицинские работники, педагоги дополнительного образования. 

Педагоги, реализующие адаптированную основную образовательную программу, имеют высшее 

профессиональное образование: 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

№ 

п/п 

Специалист Квалификац

ионная 

категория 

Количеств

о 

Функции 

1. Учитель Высшая 2 чел. Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного процесса Первая 1 чел. 



2. Педагог-психолог -  1 чел. Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых 

для развития ребенка в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными особенностями. Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов. 

3. Учитель- логопед Высшая 1чел. Выявляет детей с речевыми нарушениями. 

Организовывает и осуществляет логопедическую 

работу в общеобразовательных и коррекционных 

классах. 

Первая  .1 чел. 

4. Учителя-

предметники 

(музыка, 

иностранный 

язык, 

физкультура) 

Высшая  3 чел. Организация условий для успешного продвижения 

ребёнка в рамках образовательного процесса (учителя 

музыки, физической культуры., иностранного языка) 
Первая 2 чел. 

Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

5 чел. 

4. Библиотекарь Заведующая 

библиотекой 

1 чел. Обеспечивает доступ к информации, участвует в 

процессе воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности обучающихся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

5. Заместитель 

директора по УВР 

в начальной 

школе 

Высшая 1 чел. Обеспечивает для специалистов ОУ условия 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

6. Заместитель 

директора по 

НМР  

Высшая 1 чел. Обеспечивает научно-методическое и инновационное 

сопровождение образовательного процесса. 

7. Медицинский 

персонал 

Высшая 2 чел. Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование автоматизированной 

информационной системы мониторинга здоровья  

учащихся и выработку рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

8. Информационно- 

технологический 

персонал 

Высшая 2 чел. Обеспечивает функционирование информационной 

структуры (включая ремонт техники, системное 

администрирование, содержание сайта школы и т.д.) 

Педагогический коллектив начальной школы состоит из квалифицированных работников. Работники, 

задействованные в реализации адаптированной образовательной программы начальной школы, имеют 

большой практический опыт работы, их деятельность эффективна и результативна. 

 

 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  



Реализации образовательной программы способствует служба сопровождения (педагог-

психолог, учитель-логопед), работа которой направлена на сохранение физического и психического 

здоровья всех участников образовательного процесса, а также на развитие учащихся. Их работа 

строится на основании требований Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования являются): 

Учитель -

логопед 

осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у 

обучающихся 

2/ 

имеется 

высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

соответст

вуют 

Педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 

соматического и 

социального благополучия 

обучающихся 

2/ 

имеется 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажу работы 

соответст

вуют 

 

 Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения учащихся: 

-    формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических работников, 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

-  индивидуальная диагностика развития познавательных процессов, личностных характеристик, 

обучающихся группы предшкольной подготовки, с учётом специфика возрастного психофизического 

развития; 

-      индивидуальная диагностика развития познавательных и предметных умений   обучающихся 

школы;  

-      психолого-педагогические консультации для учащихся и родителей; 

-      организация индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих проблемы в обучении, 

учителем, психологом, классным руководителем, администрацией. Для поддержки обучающихся (по 

необходимости) организуются дополнительные (групповые и индивидуальные) занятия по предметам 

основного цикла, консультации, поддерживающие    обучающихся в трудных и проблемных 

ситуациях; 

-     мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

-     выявление и поддержка одарённых детей; 

-     реализация профилактических программ, направленных на сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; 

-    формирование коммуникативных навыков обучающихся в среде сверстников. 

 

Финансово-экономические условия. 

    Финансовое обеспечение образования обучающихся с ТНР осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». Нормативы определяются органами 

государственной власти субъектов  Российской Федерации в соответствии с п унктом 3 части 1 ст атьи 



8 Закона. Нормативные затраты определяются по каждому уровню образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами по каждому виду 

образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой 

формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ТНР, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных 

Законом особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

Финансирование коррекционно-развивающей области осуществляется в объеме, предусмотренном 

действующим законодательством. 

Финансовые ресурсы: 

Для реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования недостаточно бюджетного финансирования. Определяя разницу между реальными 

затратами для полноценной деятельности школы в целях реализации инновационного проекта и 

бюджетным финансированием, формулируется задача поиска дополнительных источников. 

Источниками внебюджетного финансирования школы являются: 

1.Социальные партнеры (бизнес - структуры). 

2.Платные дополнительные образовательные услуги. 

3.Целевое финансирование по грантам и проектам. 

4.Безвозмездная целевая помощь со стороны физических лиц.  

Материально-технические условия обеспечивают: 
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

2) соблюдение: 

• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

• санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.); 

• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

• пожарной и электробезопасности; 

• требований охраны труда.  

МАОУ СОШ № 43 самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает 

оснащение образовательного процесса на уровне начального общего образования. 
Начальная школа имеет 11 учебных кабинетов, кабинет педагога-психолога,   логопедический 

кабинет. Все кабинеты обеспечены ТСО, принтерами,  в 4-х кабинетах имеется интерактивная 

доска. Имеются рециркуляторы воздуха, увлажнители воздуха.   Каждый кабинет оснащён учебно-

практическим, учебно-лабораторным оборудованием, в том числе электронными образовательными 

ресурсами, позволяющими реализовывать самостоятельную, поисково-исследовательскую 

деятельность обучающихся, достичь планируемых результатов. 

Актовый зал оборудованы необходимой материально-технической базой для организации и 

проведения культурно-массовых мероприятий, общешкольных собраний. 

Спортивный зал оснащён достаточным спортивным инвентарём для проведения уроков 

физической культуры, спортивных занятий, спортивно-массовых мероприятий (соревнований, 

конкурсов, праздников). 



Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и медицинскими 

препаратами для оказания первой медицинской помощи, проведения системы профилактических 

мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра учащихся.  

Организация пространства 

     Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором  

осуществляется образование        обучающихся       с     ТНР  соответствует      общим  

требованиям, предъявляемым образовательным организациям, в частности: 

     • к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к  водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. 

д.); 

     • к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов,  

мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего  

места, учительской  и т.д.); 

     • к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

     • к соблюдению требований охраны труда; 

     • к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального  ремонта и др. 

    Временной режим образования обучающихся с ТНР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами образовательной организации. 

    Продолжительность  учебного дня конкретного обучающегося устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей ребенка, его 

готовности нахождению в среде сверстников без родителей. Технические средства 

комфортного доступа, обучающегося с ТНР к образованию.  Информационно-

образовательная среда МАОУ СОШ № 43 включает в себя совокупность технологических 

средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивную доску, базы 

данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные       и        

организационные      формы        информационного взаимодействия,      компетентных 

участников образовательного процесса в решении учебно - познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно- коммуникационных технологий 

(ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

                                      

Материально- технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с ТНР 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с ТНР 

отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в 

структуре материально-технического обеспечения процесса образования отражена специфика 

требований к: 

• организации пространства, в котором обучается ребенок с ТНР; 

• организации временного режима обучения; 

• организации рабочего места обучающегося с ТНР; 

• обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся; 

• специальным дидактическим материалам, специальным электронным приложениям, 

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся с ТНР. 

Созданы  условия для функционирования современной информационно-образовательной 

среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность  информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технических средств ( инструментов Wiki, цифровых видео материалов и др.), 



обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных для него 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Информационно-методические условия реализации 

 программы начального общего образования 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Обучающиеся МАОУ СОШ № 43 обеспечены учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего 

образования. В библиотеке имеется фонд дополнительной литературы, который включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Обучение детей с ТНР ведется в общеобразовательном классе по адаптированной общей 

образовательной программе начального общего образования с осуществлением индивидуального и 

дифференцированного подхода в соответствии с рекомендациями ПМПК.  

При наличии медицинских показаний ребёнок может обучаться в щадящем режиме или на дому в 

течение четверти, полугода или полный учебный год.  

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

1. дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

2. индивидуальные и групповые развивающие занятия; 

3. психолого-педагогические условия: 

• коррекционная  направленность  учебно-воспитательного процесса;  

• учѐт индивидуальных особенностей ребёнка;  

• соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

• использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности; 

4. специализированные условия: 

• выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника;  

• дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

здоровья ребёнка; 

• комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях; 

4. здоровьесберегающие условия: 

• оздоровительный и охранительный режим, 

• укрепление физического и психического здоровья, 

• профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, - 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 



5. участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях; 

Информационное обеспечение 

Программа поддерживается информационной образовательной средой, созданной в 

МАОУ города Томска: электронный дневник; компьютерный класс с выходом в Интернет; 

сайт МАОУ города Томска. Информационная образовательная среда школы обеспечивает 

широкий доступ детей с ОВЗ, 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. 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации адаптированной основной образовательной программы  

начального  общего образования ФГОС  
Направление мероприятий Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС 

1. Разработка на основе примерной адаптированной 

основной образовательной программы начального  

общего образования АООП НОО ФГОС 

Май-июнь 

 Ежегодно  

2. Утверждение адаптированной основной 

образовательной программы  для начальной школы 

Ежегодно 

август 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ 

 сентябрь 

ежегодно 

 

4. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС общего образования и тарифно-

квалификационными характеристиками 

Август-

сентябрь 

ежегодно 

5. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

Сентябрь  

6. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

Май 

 ежегодно 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса 

(например, положений о информационно-

библиотечном центре, физкультурно-

оздоровительном центре, учебном кабинете и др.) 

Май 

 ежегодно 



10. Разработка: 

— разделов ООП 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей  и итоговой 

оценки достижения обучающимися,  планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

Февраль-

апрель 

ежегодно. 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации АООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Май 

ежегодно 

 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

До августа 

ежегодно 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

До 1 сентября 

ежегодно 

III. Организационное  

обеспечение введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных 

структур учреждения по подготовке и введению 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

постоянно 

 

2. Разработка модели организации образовательного 

процесса 

До 1 сентября 

ежегодно 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

До 1 сентября 

ежегодно 

4. Разработка и реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

До 1 сентября 

ежегодно 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы начального  общего 

образования 

Октябрь - 

февраль  

ежегодно 

IV. Кадровое обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

Май 

ежегодно 

 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ 

Сентябрь 

ежегодно 



3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

постоянно 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении ФГОС НОО для обучающихся 

с ОВЗ 

постоянно. 

 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание основной образовательной 

программы начального общего образования 

 Сентябрь, 

май 

Ежегодно  

 

4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ 

До 1 сентября 

ежегодно 

5. Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников: — по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

— по использованию интерактивных технологий 

В течение 

учебного 

года 

VI. Материально-

техническое обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся 

с ОВЗ 

До 1 сентября 

ежегодно 

 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ 

До 1 сентября 

ежегодно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ  

До 1 сентября 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

АООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

До 1 сентября 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ 

До 1 сентября 

ежегодно 



6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

До 1 сентября 

ежегодно 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

До 1 сентября 

ежегодно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

До 1 сентября 

ежегодно 
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