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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с ТНР 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение 

учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся для 

обучающихся с ТНР составляют:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об Образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г. № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья».  

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 24.11.2022г. № 1023 « Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программе начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
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Общая характеристика Адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с ТНР 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ТНР 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, 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. 

Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет в первом 

отделении 5 лет (1 дополнительный - 4 классы). 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=440020&date=30.04.2023&dst=100214&field=134
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Цель программы 

- 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 учётом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования обучающихся с ТНР, отражённых в 

обновленном ФГОС НОО; 

- создание условий для свободного развития каждого обучающегося младшего 

школьного возраста с ТНР с учётом 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 своё 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в 

создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

Задачи: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение, укрепление здоровья обучающегося; 

• 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 
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школьного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его речевого и 

психического развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися 

с ТНР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся с ТНР, через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности с учетом 

возможностей обучающихся с ТНР; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся с ТНР возможности для эффективной 

самостоятельной работы с учетом динамики коррекционной работы; 

• включение обучающихся с ТНР в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды организация образовательной деятельности в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями обучающегося. 
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При составлении АООП НОО обучающихся для обучающихся с ТНР учтены  

следующие принципы: 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

"зоны ближайшего развития" с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей обучающихся; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

обучающихся для обучающихся с ТНР ориентировку на федеральную 

программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с ТНР; 

• принцип целостности содержания образования, содержание образования 

едино, в основе структуры содержания образования лежит не понятие 

предмета, а понятие «предметной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что 
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обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни; 

трансформирование уровня полученных знаний в область жизнедеятельности; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

 

В основу разработки АООП НОО обучающихся для обучающихся с ТНР 

заложены дифференцированный, деятельностный и системный подходы: 

1. Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся для 

обучающихся с ТНР учитывает особые образовательные потребности этих 

обучающихся, которые определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, 

характером нарушений формирования речевой функциональной системы и 

проявляется в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. 

АООП НОО обучающихся для обучающихся с ТНР 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. 

2. Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 
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процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития обучающихся с 

нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими 

содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся 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 
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обучения, ориентация на личностно-ориентированные, проблемно-поискового 

характера. 

3. Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 

характера, которая используется как средство общения. Системность предполагает 

не механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных 

отношений между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык 

существует и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются 

различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, 

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

Основным средством реализации системного подхода в образовании 

обучающихся ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности 

обучающихся. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся 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 АООП НОО обучающихся для обучающихся с ТНР определены основные 

механизмы её реализации, наиболее целесообразные с учётом традиций коллектива 
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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, различных форм совместной 

познавательной деятельности. Положительные результаты даёт привлечение к 

образовательной деятельности школы организаций культуры, спорта и 

общественных организаций. Эффективным механизмом реализации программы 

является использование индивидуальных программ и учебных планов для 

отдельных обучающихся с ТНР или небольших групп. 

Условия реализации: 

Кадровые  ресурсы:  

 учитель начальных классов; 

 учителя-предметники; 

 учитель-логопед; 

 социальный педагог; 

 педагог-психолог. 

Материально-технические   ресурсы:  

 Компьютерное оборудование; 

 Дидактические материалы; 

 Доступ к сети Интернет; 

 Кабинеты специалистов коррекционной службы, спортивный зал,  столовая, 

медицинский кабинет, игровой комплекс, библиотека. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи 

 

Обучающиеся с ТНР являются обучающимися с выраженными речевыми и 

(или) языковыми (коммуникативными) расстройствами. Представляют собой 
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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 
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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, не имеющие общего 

недоразвития 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 
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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. 
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Особые образовательные потребности, 

 характерные для 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; 

- преемственность содержания и методов дошкольного и школьного 

образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 - получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей 

областей и специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой 

логопедической работы; 

 - создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении 

обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

- координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения; 
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- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения или 

сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения количества 

учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния 

высшей нервной деятельности, соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при 

изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом 

необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных 

навыков учащихся; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР; 

- мониторинг результативности образования и сформированности социальной 

компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя 

из механизма речевого дефекта; 

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, 

визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за 

устной и письменной речью; 

 - возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии 

медицинских показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения 

социальных контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные 

коммуникативные стратегии и тактики; 

 - психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация 

партнерских отношений с родителями. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  АООП НОО 

обучающихся для обучающихся с ТНР  

Результаты освоения АООП НОО обучающихся для обучающихся с ТНР 

оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обеспечивает достижение обучающимися  с ТНР 

трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования для 

всех предметных и коррекционно-развивающей областей являются общими и 

заключаются в следующем: 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования отражают 

индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося, 

включающие: готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную 

среду, социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности, включают ценностные отношения обучающегося к окружающему 

миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной 

деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, установка на 

принятие учебной задачи). 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования должны отражать: 

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

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

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

национальные свершения, открытия, победы; 

- осознание роли своей страны в мировом развитии;  

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

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 
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- осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту 

природы, бережно относиться ко всему живому; 

- умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к 

совершенствованию собственной речи;  

- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том 

числе с использованием информационных технологий; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и 

окружающих людей;  

- овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и 

управлять ими; 
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-  развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования включают 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем  ООП основного общего образования, которые отражают: 

- владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательной организации и вне ее; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 

осуществления; 

- освоение способов решения задач творческого и поискового характера;  

- сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом 

характера ошибок; 

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

сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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- владение знаково-символическими средствами представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром 

действий и операций решения практических и учебно-познавательных задач; 

- умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

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

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  

- владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах;   

- умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими 

особенностями обучающихся; 

- умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и 

коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

- владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, 

построением рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 
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- готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

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

о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

- использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции 

своих действий; построения монологического высказывания; 

- умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию 

сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия 

деятельности; 

- владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета. 

Предметные результаты освоения адаптированнойосновной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ТНР. 

Русский язык  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
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межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач; 

6) умение анализировать структуру простого предложения и слова; различать 

звуки на слух; различать зрительные образы букв и графически правильно 

воспроизводить зрительные образы букв и слов, простые предложения; овладение 

предпосылками для формирования навыков орфографически грамотного письма; 

усвоение орфографических правил и умение применять их на письме. 

Литературное чтение.  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать 

в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой 



23 

 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации; 

6) правильное понимание читаемых слов, предложений, текстов; проявление 

интереса к книгам, к самостоятельному чтению; 

7) умение использовать навыки устной и письменной речи в различных 

коммуникативных ситуациях; умение вступать в контакт, поддерживать и завершать 

его, используя невербальные и вербальные средства, соблюдая общепринятые 

правила общения; умение получать и уточнять информацию от собеседника; 

8) расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; обогащение арсенала языковых 

средств, стремление к их использованию в процессе общения; 

9) умение основываться на нравственно-эстетическом чувстве и 

художественном вкусе в речевой деятельности; 

10) умение понимать смысл доступных графических изображений (рисунков, 

фотографий, пиктограмм, схем и других); 

11) умение решать актуальные бытовые задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (невербальную, доступную вербальную); 

12) умение пользоваться устройствами, заменяющими устную речь 

(компьютеры, коммуникаторы, альтернативные средства коммуникации и пр.); 

повышение компьютерной активности. 

Математика 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 
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прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

6) знание натуральных чисел, овладение начальными вычислительными 

навыками и счетными операциями; 

7) умение понимать и использовать математическую терминологию и 

письменную символику, связанную с выполнением счетных операций; 

8) умение различать, сравнивать и преобразовывать множества, соотносить 

число с соответствующим количеством предметов, обозначать его цифрой, 

пересчитывать предметы; 

9) умение понимать условие задачи, составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание, используя субъективный опыт, 

определять связи между ее отдельными компонентами; умение находить правильное 

решение задачи; 

10) умение соотносить режимные моменты с временными промежутками, 

определять время по часам, определять длину, вес, объем, температуру, пользуясь 

соответствующими измерительными приборами и приспособлениями; 

11) умение пользоваться цифрами для обозначения адреса, телефона и т.п.; 

умение обращаться с деньгами: расплачиваться, рассчитывать необходимое 

количество и т.п. 

12) умение составлять распорядок дня; умение рассчитать время на какое-либо 

действие; умение использовать календарь (количество дней в каждом месяце); 
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13) умение использовать математические знания для описания предметов и 

явлений (величина, форма, размер, высота, длина, ширина, вес, длительность и т.п.); 

14) умение использовать математическую терминологию при решении учебно-

познавательных задач и в повседневной жизни; 

15) владение простейшими приемами поиска (по ключевым словам, каталогам), 

анализа, систематизации информации, способами ее получения, хранения, 

переработки; 

16) знание назначения основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации; умение пользоваться простейшими средствами текстового 

редактора; умение работать с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми 

материалами на электронных носителях, простыми информационными объектами 

(текст, таблица, схема, рисунок): создание, преобразование, сохранение, удаление, 

вывод на принтер; умение создавать небольшие тексты по интересной для 

обучающихся тематике; соблюдение безопасных приемов работы на компьютере. 

Окружающий мир 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и другие, с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

6) знания об окружающей среде, о живой и неживой природе на основе 

систематических наблюдений за явлениями природы; представления об объектах и 
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явлениях неживой природы и их значении в жизни человека; представления о 

временах года, их характерных признаках, погодных изменениях и влиянии погоды 

на жизнь человека; представления о животном и растительном мире, их значении в 

жизни человека; представления о закономерных связях между явлениями живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и изменениями в природе; 

7) знания о родном крае, особенностях климатических и погодных условий; 

умение учитывать изменения в окружающей среде (погоде) для жизнедеятельности, 

адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям; 

8) развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности; накопление опыта освоения нового при помощи прогулок, 

экскурсий и путешествий; умение проводить простые опыты под руководством 

учителя; развитие любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, вступать в вербальную коммуникацию, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым исследовательскую деятельность; умение заботливо и 

бережно относиться к растениям и животным, ухаживать за ними; 

9) представления о собственном теле; распознавание своих ощущений и 

обогащение сенсорного опыта; представления о здоровье и нездоровье; 

представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям; представления о поле человека и связанных с ним 

семейных и профессиональных ролях; 

10) знание прав и обязанностей школьника; представления о культуре, 

общекультурных ценностях и моральных ориентирах, определяемых 

социокультурным окружением ребенка; 

11) представления о себе (пол, возраст, имя, фамилия, домашний адрес и т.п.); 

представления о членах семьи, о родственных отношениях в семье, о своей 

социальной роли, об обязанностях членов семьи, о трудовой, бытовой и досуговой 

деятельности семьи; умение взаимодействовать с окружающими людьми в 

соответствии с общепринятыми нормами поведения, выбирать форму контакта, в 

соответствии с речевыми (коммуникативными) возможностями; расширение 

практики личных контактов и взаимодействий; 
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12) умение ставить цели и добиваться результата в учебной, трудовой и 

досуговой деятельности; умение находить друзей на основе личных симпатий; 

умение строить дружеские отношения, оказывать поддержку, сопереживать, 

сочувствовать; умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и 

трудовой деятельности; умение организовывать свое время с учетом целей, задач и 

личных предпочтений; 

13) представление о России, сформированность уважительного отношения к 

России, знание государственной символики; представления об истории государства 

и родного края; различение прошлого, настоящего и будущего в истории; 

представления о праве на жизнь, на образование, на труд и т.д.; представления о 

правах и обязанностях самого ребенка как ученика, как сына (дочери), как 

гражданина и т.д. 

14) знание правил поведения и коммуникации в разных социальных ситуациях 

с людьми разного статуса; умение адекватно использовать принятые в окружении 

ребенка социальные ритуалы, умение вступить в речевой контакт и общаться в 

соответствии с возрастом и речевыми (коммуникативными) возможностями, 

близостью и социальным статусом собеседника, умение корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, вербально (невербально) 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и другие; умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать вербальный контакт; умение применять формы 

выражения своих чувств соответственно ситуации социального контакта; 

расширение круга освоенных социальных контактов; владение соответствующей 

лексикой; умение ограничивать свои контакты и взаимодействия в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности. 

Изобразительнаядеятельность: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 
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миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве 

и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

5) освоение средств изобразительной деятельности; умение использовать 

инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной деятельности; 

умение использовать различные технологии в процессе рисования, лепки, 

аппликации; 

6) способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности; 

интерес к доступным видам художественных ремесел (роспись, плетение, 

изготовление игрушек и другие); 

7) овладение элементарными практическими умениями и навыками в области 

художественных ремесел; 

8) умение воспринимать, различать и сравнивать предъявляемые сенсорные 

эталоны; сформированность оптико-пространственных представлений, 

конструктивногопраксиса; 

9) овладение лексиконом, обеспечивающим усвоение изобразительной 

грамоты. 

Ориентировка в окружающей культурной среде. Интерес к различным видам 

изобразительной деятельности. 

Музыка 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
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музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации; 

5) интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, 

движения под музыку и другие); 

6) сформированностьзвуковысотного, тембрового, динамического слуха, 

дыхания, способности к свободной голосоподаче и голосоведению в процессе 

пения; 

7) сформированность слухового восприятия, координированной работы 

дыхательной, голосовой и артикуляторной мускулатуры; 

8) умение воспринимать различную по характеру музыку и двигаться 

(танцевать) в соответствии с ее особенностями; 

9) сформированность умений произвольно осуществлять напряжение 

(расслабление) мышц, воспроизводить пластические движения при создании 

театральных и музыкальных композиций; 

10) освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах; 

11) сформированность эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; расширение практики восприятия 

различных видов искусства; умение воспринимать, элементарно анализировать и 

оценивать произведения искусства; определение собственных предпочтений в 

искусстве (живопись, музыка, художественная литература и т.д.); использование 

простейших эстетических ориентиров (эталонов) в жизни обучающегося; 

12) умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной 

и музыкальной деятельности в самостоятельной деятельности; стремление к 

собственной художественной деятельности, демонстрация результатов своей 

работы; потребность в общении с искусством. 

Труд 
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1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач; 

7) сформированность представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении; 

8) сформированность умений выполнять сложные двигательные программы в 

процессе последовательно и одновременно организованных движений кистей и 

пальцев рук; 

9) сформированность установки на активное использование освоенных 

технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития; 

10) активное использование слов, обозначающих материалы, их признаки, 

действия, производимые во время изготовления изделия; умение составить план 

связного рассказа о проделанной работе на основе последовательности трудовых 

операций. 

 

Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 
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психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и другие), показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

4) представления о собственном теле, о своих физических возможностях и 

ограничениях; умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической 

нагрузкой (усталость и болевые ощущения в мышцах после физических 

упражнений);  сформированность понятия о тренировке тела; овладение основными 

параметрами движений (объем, точность, сила, координация, пространственная 

организация) в соответствии с физическими возможностями; сформированность 

навыков полного смешанно-диафрагмального дыхания с активизацией мышц 

брюшного пресса во время вдоха и выдоха в процессе выполнения физических 

упражнений; 

5) ориентация в понятиях "режим дня" и "здоровый образ жизни"; знание о 

роли и значении режима дня в сохранении и укреплении здоровья; умение 

соблюдать правила личной гигиены; умение дозировать физическую нагрузку в 

соответствии с индивидуальными особенностями организма; овладение 

комплексами физических упражнений, рекомендованных по состоянию здоровья; 

6) интерес к определенным (доступным) видам физкультурно-спортивной 

деятельности: плавание, ходьба на лыжах, езда на велосипеде, спортивные игры, 

туризм и другие; овладение спортивными умениями, доступными по состоянию 

здоровья (плавание, ходьба на лыжах и пр.); умение радоваться достигнутым 

результатам, получать удовольствие от занятий физической культурой. 
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1.3.Система оценки достижения обучающимися  с ТНР планируемых 

результатов освоения  адаптированной образовательной программы  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы предполагает 

 комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных; 

 использование планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария; 

 оценку успешности освоения содержания учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных 

результатов; 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки обучающихся выступают планируемые результаты для каждой 

программы, предмета, курса. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные методики, диагностические, 

письменные и устные работы, практические работы, творческие работы, самоанализ 

и самооценка, наблюдения и др.). 

Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется 

качественной оценкой на основе оценки образовательных достижений. Критерии 

формулируются учителем самостоятельно, исходя из требований к предметным 
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результатам, календарно-тематического планирования, уровня подготовленности 

обучающихся к продолжению обучения. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и методы 

контроля 

 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая аттестация урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

 устный опрос 

 письменный 

опрос 

 самостоятельная 

работа 

 диктант 

 изложение 

 сочинение 

 контрольное 

списывание 

 тестовые 

задания 

 графическая 

работа 

 контрольная 

работа 

 творческая 

работа 

 диагностическая 

контрольная работа 

 диктант 

 контроль 

техники чтения 

 

 наблюдение 

 анализ 

 участие в 

конкурсах, 

соревнованиях 

выставках 

 активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

 

Контроль осуществляется через следующие виды промежуточной 

аттестации 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

Цель Периодичность Методы и 

формы оценки 

образовательны

х результатов 

Способы 

выставления 

оценки 

Входная  Предварительная 

диагностика 

знаний, умений 

и универсальных 

учебных 

действий, 

связанных с 

предстоящей 

В начале 

учебного года, 

начиная со 

второго года 

обучения 

Диагностические 

работы; анализ и 

оценка; 

собеседование, 

наблюдение 

Оценка 

результатов 

фиксируется в 

классном 

журнале, 

начиная со 

второго года 

обучения 
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деятельностью. 

Текущая Контроль 

предметных 

знаний и 

универсальных 

учебных 

действий по 

результатам 

урока 

Поурочно Анализ и оценка; 

самоанализ и 

самооценка; 

устная или 

письменная 

критериальная 

оценка; проекты 

Оценка 

результатов 

фиксируется в 

классном 

журнале, 

начиная со 

второго года 

обучения 

Тематическая, 

четвертная, 

полугодовая 

Контроль 

предметных 

знаний и 

метапредметных 

результатов 

темы, раздела, 

курса, четверти 

По итогам 

изучения темы, 

раздела, курса, 

четверти, 

полугодия 

Тематические 

проверочные 

(контрольные 

или 

самостоятельные

) работы; 

письменные и 

устные работы; 

проекты; 

практические 

работы; 

творческие 

работы; 

диктанты, 

контрольные 

списывания; 

тесты 

Оценка 

выставляется 

в классный 

журнал 

обучающимся 

2-4 классов в 

форме 

балльной 

отметки, 

начиная со 

второго 

класса. 

Годовая Комплексная 

проверка 

образовательных 

результатов, в 

т.ч. и 

метапредметных 

В конце 

учебного года 

Административн

ые 

диагностические 

контрольные 

работы, тесты, 

проекты 

Оценка 

выставляется 

в классный 

журнал в 

форме 

балльной 

отметки, 

начиная со 

второго 

класса. 

Оценка 

метапредматн

ых 

результатов 

фиксируется в 

оценочных 

листах  
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Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется 

качественной оценкой на основе оценки образовательных достижений. Критерии 

формулируются учителем самостоятельно, исходя из требований к предметным 

результатам, календарно-тематического планирования, уровня подготовленности 

обучающихся к продолжению обучения. 

Успешность освоения учебных программ обучающихся оценивается в форме 

балльной отметки по итогам четверти, начиная со второго класса. 

При выставлении отметок необходимо, в первую очередь, руководствоваться 

требованиями программ. Объективная оценка знаний, умений и навыков 

обучающихся достигается сочетанием различных видов текущей и итоговой 

проверки знаний. 

Текущая оценка знаний, умений и навыков обучающихся позволяет учителю 

постоянно следить за успешностью обучения детей, своевременно обнаруживать 

пробелы в знаниях отдельных учеников, принимать меры к устранению этих 

пробелов, предупреждать неуспеваемость учащихся. Итоговая оценка знаний, 

умений и навыков выводится по результатам повседневного устного, 

индивидуального и фронтального опроса обучающихся, выполнения ими 

обучающих классных и домашних письменных работ и других учебных заданий, а 

также на основании периодического проведения   текущих и итоговых контрольных 

работ по изучаемому программному материалу. 

Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого 

материала, содержание которых определяется учителем. Итоговые контрольные 

работы имеют целью установить на основе объективных данных, кто из школьников 

овладел необходимыми знаниями, умениями и навыками, которые обеспечивают им 

дальнейшее успешное продвижение в учении. Итоговые контрольные работы 

проводятся после изучения отдельных тем программы, а также в конце учебной 

четверти, полугодия, года. Время проведения итоговых контрольных работ в целях 

предупреждения перегрузки обучающихся определяется графиком, составляемым 

учителями по согласованию с заместителем директора по учебно-воспитательной 
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работе. В один учебный день в классе может проводиться только одна письменная 

контрольная работа. 

Не рекомендуется проводить контрольные работы в первый день четверти, 

первый день после каникул, первый и последний дни учебной недели. Контрольные 

работы (четвертные и годовые) в первом классе не проводятся, в конце года 

проводятся проверочные письменные работы по основным предметам с целью 

проверки определенных программой знаний, умений и навыков. В начальной школе 

проверяются  и оцениваются все письменные работы. В рабочих тетрадях ведется 

систематическая работа над ошибками. Ученикам с низким уровнем 

интеллектуального развития предлагаются дифференцированные задания.  
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Количество контрольных письменных работ в течение учебного года 

Количество  контрольных работ по предметам «Русский язык» 

 и «Математика» во 2-4 классах для обучающихся с ТНР 

Объём письменных работ 

Объём диктанта и текста для списывания 

Классы Четверти 

 I II III IV 

1 кл. 2-3 строчные и прописные буквы, 2-3 слога. 2-3 слова 

или предложение из 2-3 слов. 

20/25 слов 

2 кл. 20/25 слов 25/30 слов 30-/5 слов 45/50 слов 

3 кл.        45/50 слов 45/50 слов 55/60 слов 65/70 слов 

4 кл. 65/70 слов 65/70 слов 70/75 слов 80/85 слов 

Объём словарных диктантов 

2 кл. 8-10 слов 

3 кл 10-12 слов 

4 кл. 12-15 слов 

Объём изложений и сочинений 

Объем текстов изложений на 10-15 слов больше объема диктантов. 

2 кл. (обучающее изложение) 40-50 слов 

3 кл. 60-75 слов (10-12 предложений) 

4 кл. 80-95 слов (12-15 предложений) 

класс II III IV 

Диктанты 1 6 6 

Списывания 3 3 1 

Изложения - 1 2 

Сочинения   1 

Контрольные работы (математика) 5 7 7 
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Нормы оценок 

Оценивание предметных результатов обучающихся  

с тяжелыми нарушениями речи 

Контрольный диктант 

Требования к тексту контрольного диктанта и общие подходы к его оцениванию: 

Объём диктанта должен соответствовать количеству слов по нормам чтения (за 1 

минуту). 

Негрубыми ошибками считаются: исключения из правил, повторение одной и той же 

буквы, перенос слов, единичный пропуск буквы на конце слова. 

Специфика оценки однотипных ошибок: первые три однотипные ошибки считаются 

как одна, но каждая следующая рассматривается как отдельная. 

При трёх исправлениях оценка снижается на 1 балл. 

Отметки за контрольный диктант: 

«5» — допускается одна негрубая ошибка, 1—2 специфические (дисграфические) 

ошибки; 

«4» — 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные, допустимы 2—3 специфические ошибки; 

«3» — 3—4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, а также 5 

орфографических ошибок, допустимы 3 специфические; 

«2» — более 5—8 орфографических ошибок, допустимо более 4 специфических 

ошибок. 

Что следует считать ошибками в диктанте: 

• орфографические ошибки в словах, правила написания которых были пройдены 

ранее; 

• систематическое отсутствие знаков препинания, правила написания которых были 

пройдены; 

• ошибки в словарных словах. 

Что следует относить к числу специфических (дисграфических) ошибок: 

а) смешения и замены букв, звуки которых сходны по акустическому признаку, по 

способу и месту образования; 
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б) нарушения структуры слова: 

• пропуски; 

• добавления; 

• перестановки отдельных слогов или частей слова; 

• раздельное написание частей слова. 

Оценивание изложений 

С помощью изложений проверяется умение обучающегося строить самостоятельное 

развёрнутое письменное высказывание; правильно оформленное с точки зрения 

грамматики, синтаксиса и семантики. В изложениях предметом оценивания являются 

содержание (полнота, логика, причинно-следственные связи, достоверность, соответствие 

тому или иному стилю),  грамотность изложения. 

Изложения проводятся с начала 3 класса, а сочинения — со второго полугодия 3 

класса. 

Тексты для написания изложений выбираются предпочтительно повествовательного 

характера. Небольшие по объёму, легко делимые на смысловые части,  с небольшим 

количеством малознакомых слов, значение и написание которых предварительно 

уточняются. Под руководством учителя составляется план. 

Рекомендуемое количество изложений в год для 3 класса составляет 10 работ, для 4 — 

до 15. При этом в 4 классе тексты, подбираемые для обучающихся, увеличиваются по 

объёму, усложняются по содержанию и построению, постепенно вводится элемент 

описания. 

«5» ставится, если изложение или сочинение полностью соответствует теме (тексту); 

вместе с тем может быть допущено не более 1 ошибки по содержанию, 1 стилистической, 1 

орфографической, 1-2 специфических (лексико-грамматических) ошибок. 

 «4» ставится, если изложение или сочинение в основном соответствует теме (тексту); 

может быть допущено не более 2 ошибок по содержанию, 2 стилистических, 2—3 

орфографических, 2—3 специфических ошибок. 
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«3» ставится, если изложение или сочинение недостаточно полно и точно отражает 

тему; может быть допущено не более 3—4 ошибок по содержанию, 3—4 стилистических, 

4—6 орфографических, 3—4 специфических ошибок. 

«2» ставится, если изложение или сочинение не соответствует теме (пропущены или 

искажены важные события, главные части); допущено более 4 ошибок по содержанию, 7—

9 орфографических,  5—7 специфических ошибок. 

Оценка навыков чтения 

Оценка «5» ставится при достижении обучающимся высокого уровня навыков чтения; 

Оценка «4» ставится при достижении обучающимся среднего уровня навыков чтения; 

Оценка «3» ставится при достижении обучающимся допустимого уровня навыков 

чтения; 

Оценка «2» ставится, если обучающийся не понимает прочитанное, даже при 

организующей помощи учителя. 

2 класс 

Высокий уровень 

Ученик читает орфографически правильно, не допускает нарушений звуко-

слоговой структуры слов (допускает не более 1—2 ошибок), повторов частей и 

слов, отчётливо произносит звуки и слова, использует послоговой способ чтения с 

переходом на чтение целыми словами. Соблюдает паузы и интонацию в конце 

предложения. Темп чтения знакомого текста соответствует 25—30 словам в 

минуту. Понимает простой в содержательном и языковом отношении, небольшой 

по объёму текст, отвечает на вопросы по его содержанию, соотносит эпизоды и 

ситуации с иллюстрациями, составляет картинный план, называет автора и 

заглавие литературного произведения. Твёрдо знает наизусть текст 

стихотворения, читает его выразительно. Выполняет требования по внеклассному 

чтению для данного года обучения. 

Средний уровень 

Ученик читает орфографически правильно, допускает не более 3—4 ошибок 

в словах (замены, перестановки, добавления, пропуски звуков, слогов, слов, 



41 

 

повторы частей и слов). Использует преимущественно послоговой способ чтения, 

а знакомые и короткие слова читает целостно. Соблюдает паузы и интонацию в 

конце предложения, но может допускать единичные ошибки. Темп чтения 

знакомого текста соответствует 20—25 словам в минуту. Понимает простой в 

содержа- тельном и языковом отношении, небольшой по объёму текст, отвечаем 

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

составляет картинный план, называет автора и заглавие литературного 

произведения. Допускает при чтении наизусть единичные ошибки, но легко 

исправляет их с помощью учителя. Выполняет требования по внеклассному 

чтению для данного года обучения. 

Допустимый уровень 

Ученик читает по слогам, отмечается тенденция к плавному послоговому 

чтению, допускает 5—10 ошибок (замены, перестановки, добавления, пропуски 

звуков, слогов, слов, повторы частей и слов). Не всегда соблюдает паузы и 

интонацию в конце предложения, паузы между словами. Темп чтения знакомого 

текста соответствуем 15—20 словам в минуту. Понимает простой в содержательном 

и языковом отношении, небольшой по объёму текст, отвечает на вопросы по его 

содержанию, соотносит эпизоды и ситуации с иллюстрациями, испытывает 

трудности при составлении картинного плана (справляется с помощью учителя), 

называет автора и заглавие литературного произведения. При чтении наизусть 

отмечается нетвёрдое усвоение текста. Требования по внеклассному чтению для 

данного года обучения выполняет при условии индивидуально ограниченного 

задания. 

3 класс 

Высокий уровень 

Ученик читает правильно, соблюдает нормы орфоэпического чтения, не 

допускает ошибок, правильно соблюдает ударения в словах (допускает не более 1—

2 ошибок), Читает целыми словами, а в единичных случаях по слогам (сложные по 

звуко-слоговому составу малознакомые слова). Соблюдает интонацию 
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перечисления при запятых, паузы и интонацию в конце предложения. Передаёт 

эмоциональный тон произведения. Темп чтения знакомого текста соответствуем 

40—50 словам в минуту. Понимает более объёмные и сложные в содержательном и 

языковом отношении тексты, понимает главную мысль произведения и соотносит 

её с заглавием, отвечает на вопросы по смыслу прочитанного и самостоятельно их 

формулирует в процессе чтения, может определить эмоциональный характер текста. 

Умеет прогнозировать содержание текста по его заглавию и прочитанной части. 

Использует авторские ремарки для характеристики персонажей. Составляет простой 

речевой план. Умеет озаглавливать эпизоды произведения. Умеет охарактеризовать 

и дать собственную оценку событиям, героям произведений, представить образ 

автора. Умеет ориентироваться в книге и в её оглавлении. Осознаёт принадлежность 

литературного произведения к народному или авторскому творчеству. Различает и 

может назвать различные разновидности рассказов (о животных, детях, 

юмористические, исторические). Твёрдо знает наизусть текст стихотворения, читает 

его выразительно. Выполняет требования по внеклассному чтению для данного года 

обучения. 

Средний уровень 

Ученик читает правильно, соблюдает нормы орфоэпического чтения, не 

допускает ошибок (допускает не более 1—2 ошибок), допускает не более 3—4 

ошибок в выделении словесных ударений. Читает преимущественно целыми 

словами, но сложные по звуко-слоговому составу, малознакомые слова читает по 

слогам. Соблюдает паузы и интонацию на конце предложения. Иногда не 

соблюдает интонацию перечисления при запятых. Передаёт эмоциональный тон 

произведения. Темп чтения знакомого текста соответствует 35—40 словам в 

минуту. Понимает более объёмные и сложные в содержательном и языковом 

отношении тексты, понимает главную мысль произведения и соотносит его с 

заглавием, но испытывает трудности при формулировке главной мысли. Может 

определить эмоциональный характер текста. Умеет прогнозировать содержание 

текста по его заглавию и прочитанной части. Использует авторские ремарки для 

характеристики персонажей. Составляет простой речевой план. Умеет 
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озаглавливать эпизоды произведения. Испытывает трудности при характеристике и 

оценке событий, героев произведений, представлении образа автора. Умеет 

ориентироваться в книге и в её оглавлении. Осознаёт принадлежность 

литературного произведения к народному или авторскому творчеству. Различает и 

может назвать различные разновидности рассказов (о животных, детях, 

юмористические, исторические). Допускает при чтении наизусть единичные 

ошибки, но легко исправляет их с помощью, учителя. Выполняет требования по 

внеклассному чтению для данного года. 

Допустимый уровень 

Ученик читает орфографически правильно, допускает не более 3—4 ошибок в 

словах (замены, перестановки, добавления, пропуски звуков, слогов, слов, повторы 

частей и слов), допускает не более 5—8 ошибок в выделении словесных ударений. 

Читает послоговым способом с переходом на чтение целыми словами. Соблюдает 

паузы и интонацию в конце предложения. Затрудняется передать, эмоциональный 

тон произведения: Темп чтения знакомого текста соответствует 30—35 словам в 

минуту. Понимает объёмные и сложные в содержательном и языковом отношении 

тексты, понимает главную мысль произведения и соотносит её с заглавием, но не 

может сформулировать главную мысль, затрудняется определить эмоциональный 

характер текста (справляется с помощью учителя). Затрудняется прогнозировать со-

держание текста по его заглавию и прочитанной части (справляется с помощью 

учителя). Использует авторские ремарки для характеристики персонажей. 

Составляет самостоятельно картинный план, а простой речевой план — с помощью 

учителя. С помощью учителя озаглавливает эпизоды произведения. Испытывает 

трудности при характеристике и оценке событий, героев произведений, 

представлении образа автора. Умеет ориентироваться в книге и в её оглавлении. 

Осознаёт принадлежность литературного произведения к народному или 

авторскому творчеству. Различает различные разновидности рассказов (о животных, 

детях, юмористические, исторические). При чтении наизусть отмечается нетвёрдое 

усвоение текста. Требования по внеклассному чтению для данного года обучения 

выполняет при условии индивидуально ограниченного задания. 
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4 класс 

Высокий уровень 

Ученик читает правильно, соблюдает нормы орфоэпического чтения, не 

допускает ошибок, правильно соблюдает ударения в словах. Читает целыми 

словами. Темп чтения знакомого текста соответствуй 60—70 словам в минуту. 

Может определять темп чтения в зависимости от смысла читаемого. Соблюдает 

паузы, интонационно правильно оформляет предложения и использует логическое 

ударение. Передаёт характер произведения и выражает эмоциональное отношение к 

его содержанию. Понимает подтекст и основную идею художественного 

произведения и соотносит их с заглавием, самостоятельно формулирует главную 

мысль прочитанного. Осмысливает прямой и скрытый смысл заглавия и может 

самостоятельно подобрать заглавие к прочитанному тексту. Умеет прогнозировать 

содержание текста по его заглавию и прочитанной части. Составляет различные 

варианты простого речевого плана на основе использования повествовательных 

предложений, вопросов, предложений текста. Владеет навыками подробного, 

частичного и выборочного пересказа. Умеет составить представление о содержании, 

жанре, характере произведения по обложке книги. Ориентируется в группе книг. 

Различает и может назвать различные видыижанры литературных произведений 

(сказки и рассказы в прозе и стихах, басни, песни, легенды, лирика, эпические и 

лирические стихотворения и т. п.). Выделяет художественные особенности, 

структуру, лексику сказок, различных видов лирики, рассказов. Умеет отличить 

художественную литературу от познавательной на основе их сравнения.Имеет 

общие представления о наиболее известных писателях (А. С. Пушкин, Л. Н. 

Толстой, Г. X.Андерсен, И. А. Крылов, С. Я. Маршак, К. Г. Паустовский и др.). 

Твёрдо знает наизусть текст стихотворения, читает его выразительно. Выполняет 

требования по внеклассному чтению для данного года обучения. 
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Средний уровень 

Ученик читает правильно, соблюдает нормы орфоэпического чтения, не 

допускает ошибок, правильно соблюдает ударения в словах. Читает целыми 

словами, а в единичных случаях — по слогам малоизвестные слова сложной 

слоговой структуры. Темп чтения знакомого текста соответствует 55—60 словам в 

минуту. Соблюдает паузы, интонационно правильно оформляет предложения и 

использует логическое ударение (может допускать 2—3 ошибки). Передаёт 

характер произведения и выражает эмоциональное отношение к его содержанию. 

Понимает подтекст и основную идею художественного произведения и соотносит 

их с заглавием, с помощью учителя формулирует главную? мысль прочитанного. 

Осмысливает прямой и скрытый смысл заглавия и может выбрать из предложенных 

вариантов заглавие к прочитанному тексту. Умеет прогнозировать содержание 

текста по его заглавию и прочитанной части. Составляет с помощью учителя 

различные варианты простого речевого плана на основе использования 

повествовательных предложений, вопросов, предложений текста. Владеет навыками 

подробного, частичного и выборочного пересказа. Умеет составить представление о 

содержании, жанре, характере произведения по обложке книги. Ориентируется в 

группе книг. Различает и может назвать различные виды и жанры литературных 

произведений (сказки и рассказы в прозе и стихах, басни, песни, легенда, лирика, 

эпические и лирические стихотворения и т. п.). Выделяет художественные 

особенности, структуру и лексику сказок, различных видов лирики, рассказов. 

Умеет отличить художественную литературу от познавательной на основе их 

практического сравнения.Имеет общие представления о наиболее известных 

писателях (А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, Г. X.Андерсен, И. А. Крылов, С. Я. 

Маршак, К. Г. Паустовский и др.). Допускает при чтении наизусть единичные 

ошибки, но легко исправляет их с помощью учителя. Выполняет требования по 

внеклассному чтению для данного года обучения. 

Допустимый уровень 

Ученик читает правильно (может допускать в единичных случаях повторы 

слогов, слов, 2—4 ошибки), в основном соблюдает нормы орфоэпического чтения, 
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но возможен в сложных и малознакомых словах переход на орфографическое 

чтение, правильно соблюдает ударения в словах (допускается 2—3 ошибки). Читает 

преимущественно целыми словами, но допускается переход на послоговое чтение 

малознакомых и сложных по слоговой структуре слов. Темп чтения знакомого 

текста соответствует 50—55 словам в минуту. Соблюдает паузы, интонационно 

правильно оформляет предложения. Передаёт эмоциональный характер 

произведения и выражает эмоциональное отношение к его содержанию. Понимает 

подтекст и основную идею художественного произведения и соотносит их с 

заглавием. Может с помощью учителя подобрать заглавие к прочитанному тексту, 

прогнозировать содержание текста по его заглавию и прочитанной части. 

Составляет простой речевой план на основе предложенных вразброс повество-

вательных предложений, вопросов к тексту, предложений из текста. Владеет 

навыками подробного и выборочного пересказа. Умеет составить представление о 

содержании, жанре, характере произведения по обложке книги. Ориентируется в 

группе книг. Различает и может назвать различные виды и жанры литературных 

произведений (сказки и рассказы в прозе и стихах, басни, песни, легенда, лирика, 

эпические и лирические стихотворения и т.п.). Имеет общие представления о 

наиболее известных писателях (А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, Г. X.Андерсен, И. А. 

Крылов, С. Я. Маршак, К. Г. Паустовский и др.). При чтении наизусть отмечается 

нетвёрдое усвоение текста. Требования по внеклассному чтению для данного года 

обучения выполняет при условии индивидуально ограниченного задания. 

Оценка письменных работ по математике 

Работа, состоящая из примеров: 

Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" – 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

Отметка "3" – 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 -5 негрубых ошибки. 

Отметка "2" – 4 и более грубых ошибки. 

 Работа, состоящая из задач 

Отметка "5" – без ошибок. 
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Отметка "4" –1-2 негрубые ошибки. 

Отметка "3" –1 грубая и 3-4 и более негрубых ошибки. 

Отметка "2" – 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа: 

Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" – 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не 

должно быть в задаче. 

Отметка "3" – 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения 

должен быть верным. 

Отметка "2" – 4 и более грубых ошибки. 

 Контрольный устный счет: 

Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" – 1-2 ошибки. 

Отметка "3" – 3-4 ошибки. 

Отметка "2" – 5 и более ошибок. 

Грубые ошибки: 

1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2.Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор 

действий, лишние действия). 

4. Не решена до конца задача или пример. 

5. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

1.  Нерациональный прием вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5. Не доведение до конца преобразований. 
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    За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается. 

    За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии 

оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже "3". 

Критериями оценивания образовательных достижений обучающихся 

являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1. Базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии на основе алгоритма, заданного педагогическим работником; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку на основе 

алгоритма, заданного педагогическим работником; 

определять существенный признак для классификации; 

классифицировать предложенные объекты на основе алгоритма, заданного 

педагогическим работником; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

2. Базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 
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с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть -

целое, причина - следствие); 

коллективно под руководством педагогического работника формулировать 

выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

3. Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные 

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

по заданному алгоритму коллективно анализировать и создавать текстовую, 

графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

под руководством педагогического работника создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

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

целями и условиями общения в знакомой среде с учетом специфика проявления 

речевого дефекта; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей с учетом 

специфики проявления речевого дефекта; 

коллективно под руководством педагогического работника создавать устные и 

письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

под руководством педагогического работника готовить небольшие публичные 

выступления по заданному плану; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления по заданным критериям; 

2. Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков по заданному алгоритму; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 
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1. Самоорганизация: 

по заданному алгоритму планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий, соблюдая заданный 

алгоритм; 

2. Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха и неудач в учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок под 

руководством педагогического работника. 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

Контрольно – измерительные материалы по предметам  представлены в 

приложении «КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» 

 

Перечень методик для обследования педагогом-психологом обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи 

 

Методика Г. Лускановой- определение школьной мотивации,  

методика Дерево-определение самооценки,  

методика Тэммл, Амен, Дорки - определение уровня тревожности, 

 Бендер тест- зрительно-моторные функции, 

 тест Равена - логическое мышление, 

 тест Векслера- уровень интеллектуального развития, 

 методика Рукавички-отношения со сверстниками 

 

Перечень методик для обследования учителем-логопедом обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи 

 

 

Система оценки результатов диагностики речевых нарушений школьников по 

методике Т.А. Фотековой 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  

 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) составлена 

для обучающихся начальной ступени с ОВЗ. Программа конкретизирует требования 

к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа направлена  на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала, развитию системы 

универсальных учебных действий и обеспечению школьникам умения учиться, 

способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Достигается это не только 

освоением обучающимися конкретных предметных знаний и умений в рамках 

учебных дисциплин, но и сознательного, активного присвоения ими нового 

социального опыта. Полученные знания, умения и навыки формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

обучающихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером 

видов универсальных действий. 

Сформированность универсальных учебных действий является также и залогом 

профилактики школьных трудностей для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с  

тяжелыми нарушениями речи определяется требованиями к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

Цель - формирование обучающегося с тяжелыми нарушениями речи как 

субъекта учебной деятельности. 

Задачи программы:  

- установление ценностных ориентиров начального образования для 

обучающихся;  



54 

 

- овладение обучающимися 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.  

 

Ценностные ориентиры начальной ступени  образования: 

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; 
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- 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.  

Характеристика универсальных учебных действий для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи 

У обучающихся 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 
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принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

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, обучающихся учат 

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 
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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 умений осуществлять основные мыслительные 

операции (анализ, синтез, 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, 

обучающихся учат 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.  
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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. 

Каждый учебный предмет и коррекционный курс в зависимости от 

предметного содержания и релевантных способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

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. 

В результате изучения предмета "Русский язык" на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие познавательные 

УУД: 
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а) базовые логические действия: 

 сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 

принадлежность, грамматический признак, лексическое значение); устанавливать 

аналогии языковых единиц по заданному алгоритму; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации языковых единиц 

(звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного педагогическим работником алгоритма наблюдения; анализировать 

алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять 

учебные операции при анализе языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической 

задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на 

дополнительную информацию; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

б) базовые исследовательские действия: 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, исследования); формулировать с помощью педагогического работника 

вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 



60 

 

в) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа её проверки 

(обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о 

значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей на доступном уровне с учетом 

структуры дефекта и степени его выраженности; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации. 

 К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося 

формируются коммуникативные УУД: 

общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде на доступном уровне с учетом 

структуры дефекта и степени его выраженности; 

-проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалоги и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- на доступном уровне корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение; 
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- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей на 

доступном уровне с учетом структуры и степени выраженности речевого дефекта; 

- на доступном уровне с учетом структуры и степени выраженности речевого 

дефекта создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

- над руководством педагогического работника готовить небольшие публичные 

выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, 

выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

выступления. 

К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося 

формируются регулятивные УУД: 

а) самоорганизация: 

- на основе заданного алгоритма планировать действия по решению учебной 

задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий. 

б) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха и неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

- соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

- находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

- сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

в) совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 
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основе предложенного педагогическим работником формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Личностные результаты: 

а) гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей родине России, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка российской федерации 

и языка межнационального общения народов России; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными 

произведениями; 

- уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из художественных произведений; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых 

в художественных произведениях; 

б) духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 
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- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и 

чувств; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

в) эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

в том числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства 

общения и самовыражения; 

г) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске 

дополнительной информации в процессе языкового образования; 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

д) трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе 

благодаря примерам из художественных произведений), ответственное потребление 

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при 

обсуждении примеров из художественных произведений; 

е) экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

неприятие действий, приносящих ей вред; 
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ж) ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира); 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

Учебный предмет «Литературное чтение», приоритетной целью которого 

является формирование читательской компетентности обучающихся с ТНР, 

определяющейся владением техникой чтения, пониманием прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельного 

выбора, сформированного духовной потребностью в книге и чтении. 

Основными задачами уроков литературного чтения являются: 

- обучение сознательному, правильному, беглому, выразительному чтению, 

чтению вслух и про себя; 

- освоение общекультурных навыков чтения, формирование умений понимать 

содержание художественного произведения, работать с текстом; 

- овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация речи 

обучающихся, формирование умения выражать свои мысли; 

- расширение и углубление знаний обучающихся об окружающем мире; 

- формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, понимания 

духовной сущности произведений; 

- формирование у обучающихся интереса к книгам, к самостоятельному 

чтению; 

- коррекция нарушений устной и письменной речи (обогащение словарного 

запаса, уточнение значений слов, преодоление аграмматизма, расширение речевой 

практики обучающихся, развитие их познавательной деятельности, мыслительных 

операций, интеллектуальных, организационных умений). 

Программа по литературному чтению для каждого класса состоит из 

следующих разделов:  
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"Виды речевой деятельности",  

"Виды читательской деятельности",  

"Круг детского чтения",  

"Литературоведческая пропедевтика",  

"Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений)".  

С учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР в 

программу по литературному чтению включается раздел "Коммуникативное и 

речевое развитие". 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета 

"Литературное чтение": 

- восприятие художественной литературы как вида искусства; 

- умение работать с информацией; 

- умение воспринимать на слух тексты в исполнении педагогического 

работника, обучающихся; 

- овладение осознанным, правильным, плавным и выразительным чтением 

вслух; 

- умение использовать разные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, 

выборочное) в соответствии с коммуникативной установкой; 

- умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста; 

- умение самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, 

фамилии автора, иллюстрациям, ключевым словам, самостоятельно находить 

ключевые слова в тексте художественного произведения; 

- умение самостоятельно читать незнакомый текст, пользоваться словарями и 

справочниками для уточнения значения незнакомых слов; 

- умение делить текст на части, составлять тезисный, вопросный и цитатный 

план; 

- умение самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

- умение находить в тексте материал для характеристики героя; 
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- умение самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты 

характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к 

герою); 

- владеть подробным и выборочным пересказом текста по плану; 

- умение составлять устные и письменные описания; 

- умение по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать 

словами) то, что представили; 

- умение на доступном лексическом и грамматическом уровне высказывать и 

аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к художественной 

стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

- умение относить произведения к жанрам стихотворения, рассказа, басни по 

определённым признакам; 

- различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

- определять в художественном тексте сравнения, эпитеты, метафоры; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

- умение самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, 

формулирование вопросов по ходу чтения, самоконтроль, словарная работа); 

- понимать и формулировать своё отношение к авторской манере изложения; 

- умение выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентации); 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

Внеклассное чтение.  

1 дополнительный класс – 15-20 минут еженедельно, произведения читает 

учитель (1-2 страницы текста, иллюстрации к тексту). 

1 класс – 15-20 минут на уроке еженедельно. 

Небольшие художественные произведения (1-2 страницы текста), заглавия и 

иллюстрации которых точно соответствуют их содержанию. 

2 класс – отводится 15-20 минут еженедельно из часов, отведенных на 

литературное чтение. Круг детского чтения: небольшие художественные 

произведения (1-3 страницы текста, богато иллюстрированные). Заглавия и 
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иллюстрации должны точно соответствовать их содержанию. Отбираются 

произведения о временах года, животных, птицах и растениях, о детях, семье, 

человеческих взаимоотношениях, приключениях и волшебстве. Работа с детской 

книгой: привитие интереса к детским книгам; умения рассматривать иллюстрации; 

соблюдение правил гигиены и сохранности книг, формирование умения различать 

основные элементы книги: переплет, обложка, корешок, страницы. Знакомство с 

книжной выставкой и рекомендательным плакатом. Экскурсия в библиотеку. 

Возможно ведение читательских дневников (на доступном для обучающихся уровне 

- автор, название произведения, рисунок - иллюстрация).  

3 класс, 4 класс –отводится 1 час в неделю, ориентировка в одной книге: 

определение содержания по названию (автор, заглавие) и иллюстрациям; ответы на 

вопросы о ком или о чем слушали, читали. Читательские навыки, связанные с 

работой над текстом: умение выделить законченную по смыслу часть (эпизод) 

текста и передать ее, воспользовавшись освоенным видом пересказа (с помощью 

педагогического работника). Ориентировка в группе книг: выбор книги по заданным 

параметрам. Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Знание 

элементов книги: титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие. Умение 

определять примерное содержание незнакомой книги по ее элементам (с помощью 

педагогического работника): прочитать за неделю произведение объемом 3-8 

страниц (первое полугодие) и 10-15 страниц (к концу второго полугодия); 

правильно назвать книгу или произведение по памяти и воспроизвести содержание 

прочитанного, опираясь на вопросы педагогического работника. Знакомство с 

картотекой обложек и простейшей каталожной карточкой; формирование умения 

пользоваться рекомендательным списком и тематической картотекой. Знакомство с 

доступными литературными играми и формирование интереса к занятиям 

литературными играми во внеурочное время. 

Учебный предмет «Математика» является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических. 

При изучении математики формируются следующие универсальные учебные 

действия: 
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 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. 

Общая цель учебного предмета "Окружающий мир" заключается в 

формировании начальных знаний о природе и обществе - предпосылок для изучения 

широкого спектра учебных предметов в основной школе. 

Изучение предмета "Окружающий мир", интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует 

потребностям и интересам обучающихся младшего школьного возраста с ТНР. 

Основные задачи учебного предмета "Окружающий мир" состоят в следующем: 

- формирование научного мировоззрения обучающихся; 

- овладение основными представлениями об окружающем мире; 

- формирование умений использовать знания об окружающем мире, о живой и 

неживой природе на основе систематических наблюдений за явлениями природы 

для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных 

природных и климатических условиях; 

- развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы; 

- формирование знаний о человеке, развитие представлений о себе и круге 

близких людей, осознание общности и различий с другими; 

- овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: 

профессиональных и социальных ролях людей, об истории своей большой и малой 

Родины; 
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- формирование представлений об обязанностях и правах самого 

обучающегося, его роли ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего 

государства, труженика; 

- формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и делать 

самостоятельный моральный выбор в обыденных ситуациях; 

- практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального 

взаимодействия, соответствующих возрасту и полу обучающегося, требованиям его 

безопасности, продуктивного взаимодействия с другими людьми, трудового 

взаимодействия; 

- развитие стремления к достижениям в учёбе, труде, поиску друзей, 

способности к организации личного пространства и времени (учебного и 

свободного), стремления задумываться о будущем; 

- овладение знаниями о характере труда людей, связанного с использованием 

природы; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- развитие понимания взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности 

человека и окружающей среды; 

- сенсорное развитие обучающихся с ТНР; 

- развитие процессов обобщения, систематизации, логического мышления, 

основываясь на анализе явлений природы и опосредуя их речью; 

- развитие речи обучающихся; 

- совершенствование познавательной функции речи; 

- овладение знаниями о мероприятиях по охране природы на основе анализа 

конкретной деятельности в данной местности (крае, республике); 

- воспитание гуманного отношения к живой и неживой природе, чувства 

милосердия, стремления к бережному отношению и охране природы; 
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- ознакомление обучающихся с необходимыми гигиеническими знаниями, 

формирование представлений о значении гигиенических навыков для здоровья и 

деятельности человека, формирование у обучающихся навыков личной и 

общественной гигиены. 

Специфика учебного предмета "Окружающий мир" заключается в ярко 

выраженном интегрированном характере, обеспечивающим овладение 

природоведческими, обществоведческими, историческими знаниями, 

необходимыми для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях. 

Краеведческий принцип учитывается и при изучении сельскохозяйственного и 

промышленного производства. 

Структуру учебного предмета "Окружающий мир" составляют следующие 

разделы: "Человек и природа", "Человек и общество", "Правила безопасной жизни": 

1. Человек и природа. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры). Примеры 

явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце. Ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах 

Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, 

их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты 

своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе 

наблюдений. 
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Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение 

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в 

природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие, части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека 
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к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения - пища и укрытие для животных; животные - 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек как часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком 

законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный 

календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, забота о них. 

2. Человек и общество. 
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Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности - основа жизнеспособности общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 

разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения 

с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление 

уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний 

мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долг каждого человека. 

Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

педагогическому работнику. Оценка великой миссии учителя в культуре народов 

России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, 

одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в 

учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 
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Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, 

телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий "Родина", "Отечество", "Отчизна". Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России, правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 марта, 

День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золотого 

кольца (по выбору). 

Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 
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Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). 

Родной край - частица России. Родной город (населенный пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. 

Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

3. Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 

телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, 

на водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг 

каждого человека. 

В предмете "Окружающий мир" возможно реализовывать модульно курс 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (включая правила дорожного 

движения). 

Также в содержание учебного предмета "Окружающий мир" входят темы: 

"Сезонные изменения в природе", "Ориентировка на местности", "Природа нашего 

края", "Организм человека и охрана его здоровья". 

Изучение темы "Сезонные изменения в природе" осуществляется в 

определенной логической последовательности, отражающей реальную связь 
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явлений природы: изменения, происходящие в неживой природе, изменения в жизни 

растений, охрана растений, изменения в жизни животных, охрана животных, 

сезонный труд людей, охрана и укрепление здоровья людей. При этом обучающиеся 

должны не только обращать внимание на сезонные изменения, но и усвоить 

закономерные связи между происходящими в природе изменениями неживой 

природы и изменениями в жизни растений и животных, что, в свою очередь, 

обусловливает изменения поведения и трудовой деятельности человека. 

По теме "Ориентировка на местности" программой предусмотрено овладение 

основными способами ориентировки, выполнение практической деятельности по 

нахождению направлений на местности, знакомство с устройством компаса. 

Изучение темы "Природа нашего края" предполагает знакомство с природой 

области (края, республики) в следующей последовательности: неживая природа, 

недра, почва, водоемы; живая природа: растения и их охрана, животные и их охрана, 

трудовая деятельность людей, использование природных богатств. 

Особое внимание уделяется изучению темы "Организм человека и охрана его 

здоровья". Усвоение элементарных знаний об организме человека, органах и их 

функциях создает фундамент понимания необходимости личной и общественной 

гигиены, сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

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; 
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 умение наблюдать и исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты 

и события культуры, истории общества. 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

"Окружающий мир"" на уровне начального общего образования: 

Личностные результаты изучения предмета "Окружающий мир" 

характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение 

первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

а) гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание 

особой роли многонациональной России в современном мире; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 

уважения к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание 

прав и ответственности человека как члена общества. 

б) духовно-нравственного воспитания: 

- проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их 

взглядам, признанию их индивидуальности; 

- принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения 

и правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

в) эстетического воспитания: 
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- понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

г) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

- соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей 

среде (в том числе информационной); 

- приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью. 

д) трудового воспитания:  

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям. 

е) экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей 

вред. 

ж) ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 

картине мира; 

- осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении 

своих знаний, в том числе с использованием различных информационных средств. 

Метапредметные результаты: 

1. Познавательные УУД: 

а) базовые логические действия: 
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понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и 

социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в 

изменяющейся действительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать 

связи и зависимости между объектами (часть - целое; причина - следствие; 

изменения во времени и в пространстве); 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма. 

б) базовые исследовательские действия: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 

экспериментам, проводимым под руководством педагогического работника; 

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов; 

формулировать с помощью педагогического работника цель предстоящей 

работы, прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе 

(живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме 

(лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - 

целое, причина - следствие); 
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формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

в) работа с информацией: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать 

источник получения информации с учётом учебной задачи; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основе предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию); 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в Интернет (с помощью педагогического работника); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчет, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма) на доступном 

лексико-грамматическом уровне. 

2. Коммуникативные УУД: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников сначала с помощью педагогического работника, а затем и 

самостоятельно на доступном лексико-грамматическом уровне; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей 

правоты на доступном лексико-грамматическом уровне; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику; 
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с помощью педагогического работника, а затем и самостоятельно использовать 

смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

на доступном лексико-грамматическом уровне создавать устные и письменные 

тексты (описание, повествование, рассуждение); 

на доступном лексико-грамматическом уровне конструировать обобщения и 

выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, 

подкреплять их доказательствами; 

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

с помощью педагогического работника, а затем и самостоятельно готовить 

небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 

фото, плакаты) к тексту выступления. 

3. Регулятивные УУД: 

а) самоорганизация: 

планировать самостоятельно или с небольшой помощью педагогического 

работника действия по решению учебной задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

б) самоконтроль: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать 

свои действия при необходимости (с небольшой помощью педагогического 

работника); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, 

опасных для здоровья и жизни. 

в) самооценка: 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку 

с оценкой педагогического работника; 
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оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 

необходимости корректировать их. 

г) совместная деятельность: 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения 

учебной (практической) задачи; активно участвовать в формулировании 

краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе 

изученного материала по окружающему миру); 

коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не 

допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия 

взрослого; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

Особенности организации контроля по предмету. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной 

области используются фронтальная устная проверка, письменные работы, не 

требующие развернутого ответа с большой затратой времени, а также 

самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, 

лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют 

обучающиеся всего класса. Педагогический работник подготавливает серию 

вопросов по конкретной теме курса, на которые обучающиеся дают короткие 

ответы, обосновывая их материалами учебника. 

При письменной проверке знаний используются контрольные тестовые работы, 

которые не требуют полного обязательного письменного ответа. Тестовые задания 

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

обеспечения индивидуального подхода возможно использование карточек-заданий: 
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обучающиеся заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, 

выбирают правильную дату. 

Нормы оценок за все виды проверочных работ по предметам образовательной 

области "Окружающий мир" соответствуют общим требованиям, указанным в 

данном документе. 

Значимость учебного предмета «Изобразительная деятельность» 

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, изобразительнаядеятельность направлена в основном на 

формирование эмоционально образного, художественного типа мышления, что 

является условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Сформированность универсальных учебных действий при освоении 

изобразительнойдеятельности 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. 
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Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися 

мира музыкального искусства формируются эстетические и ценностносмысловые 

ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 

формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 

жизни в поликультурном обществе. Изучение этого учебного предмета направлено 

на формирование коммуникативные универсальных учебных действий на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения.  

Важнейшей особенностью учебного предмета «Труд» 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; 
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 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;  
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адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с предметами области 

«Филология» и ставит своей целью поэтапное формирование речевой деятельности 

детей со всех аспектах. На уроках развития речи обучающиеся получают не только 

знания о нормах общения, но и практическую речевую подготовку. Они учатся 

наблюдать, анализировать и обобщать различные процессы языковой 

действительности. На уроках ведётся работа по развитию диалогической и 

монологической речи, происходит обогащение и уточнение словарного запаса и 

практическое овладение основными закономерностями грамматического строя 

языка. Система заданий по развитию речи направлена на овладение обучающимися 

с ТНР способами и средствами речевой деятельности, формирование языковых 

обобщений, правильное использование языковых средств в процессе общения, 

учебной деятельности.  

В коррекционном курсе «Произношение» и на индивидуальных/подгрупповых 

логопедических занятиях, учитывая системное недоразвитие речи школьников, 

ставятся комплексные задачи, направленные как на коррекцию, так и на развитие 

всех компонентов речи (коррекция нарушений звукопроизношения, развитие 

звукослоговой структуры слова, просодических компонентов речи, формирование 

звукослогового анализа и синтеза, анализа предложений на слова, развитие лексики, 

формирование грамматического строя и связной речи).  

Коррекционный курс «Логопедическая ритмика» обеспечивает: 

 - развитие, воспитание и коррекцию неречевых процессов (чувства темпа и 

ритма в движении в соответствии с темпом и ритмом музыки; развитие общей, 

тонкой и артикуляторной моторики);   

- развитие речи и коррекцию речевых нарушений (дыхания и голоса; 

координацию речи с темпом и ритмом музыки; коррекцию речевых нарушений 

средствами логопедической ритмики). 
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Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 

соответствии с УМК «Школа России» 

       Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе 

УМК «Школа России» конструируются учителем на основании следующих общих 

подходов:  

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или 

оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в 

свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - 

применение-анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для 

оценки тех или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они 

должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструктор задачи, менять некоторые из её условий. 
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В разработке задач учителя будут исходить из того, что уровни учебных целей: 

ознакомление, понимание, применение, анализ, синтез, оценка имеют отношение к 

любому УУД. Т.е. каждое УУД предполагается последовательно формировать на 

каждом уровне. 

 

Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится психолого-

педагогическая диагностика готовности обучающихся к обучению на следующей 

ступени. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

          Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 
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Планируемые результаты освоения выпускниками универсальных 

учебных действий по завершении начального общего образования 

 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

 В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение. 

 Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение.  

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 

тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач.  

Педагогические ориентиры: Культура общения. 

 В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты. 
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Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

 

Учитель   знает:  

 - важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

 - сущность и виды универсальных умений,   

-  педагогические приемы и способы их формирования.  

Учитель   умеет:  

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД; 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД;  - привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования 

УДД. 
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2.2.Программы учебных предметов,  курсов коррекционно-развивающей 

области  

Программы учебных предметов,  курсов коррекционно-развивающей области 

представлены в приложении «Программы учебных предметов,  курсов 

коррекционно-развивающей области АООП НОО для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. Вариант 5.2»  
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2.3. Программа воспитания 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи    

(ТНР), получающих общее образование является обязательной частью 

адаптированной основной  образовательной программы  начального общего 

образования для обучающихся  с  ТНР ГБОУ школы-интерната им. И.Е.Егорова 

г.о.Новокуйбышевск (далее АООП НОО). 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р) и 

Плана мероприятий по её реализации в 2021-2025гг. (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р)., Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 2 

июля 2021 г. №400), Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 г. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. 

№678-р), Санитарно-эпидемиологических требований к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи от 28 сентября 2020 г. №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20». 

Программа воспитания для обучающихся с ТНР соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 

г. № 1598 (далее ФГОС НОО ОВЗ). Программа согласуется с Примерной рабочей 

программой воспитания для общеобразовательных организаций (утв. решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол 

от 23 июня 2022 г. № 3/22), разработанной Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Институт изучения детства, семьи и 
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воспитания Российской академии образования» и опирается на программные 

материалы по разработке программ воспитания обучающихся с ОВЗ, 

подготовленные ФГБОУ ВО "Московский педагогический государственный 

университет" по заказу Минпросвещения России. 

Программа воспитания: 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в образовательной организации; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов 

родителей (законных представителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; 

предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся; 

ориентирована на помощь в формировании жизненной компетенции 

обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, 

за исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с 

особенностями образовательной организации: организационно-правовой формой, 

контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), 

направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные 

интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 
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Целевой раздел 

Содержание воспитания обучающихся в ГБОУ школе-интернате им.И.Е.Егорова 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм 

и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в ГБОУ школе-интернате им.И.Е.Егорова 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Цель воспитания обучающихся в ГБОУ школе-интернате им.И.Е.Егорова:  

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

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

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

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

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 
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традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных 

отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ 

в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ, включая личностные результаты освоения ПКР. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

включают: 

осознание российской гражданской идентичности; 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

сформированность жизненных компетенций, необходимых для успешной 

социальной адаптации. 

Воспитательная деятельность в ГБОУ школе-интернате им.И.Е.Егорова 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности и с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

Направления воспитания. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной, коррекционно-

развивающей и воспитательной деятельности ГБОУ школы-интерната 

им.И.Е.Егорова по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 
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Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и 

субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам 

и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры. 

Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному 

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

просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков. 

Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических 

способностей и двигательной активности с учетом возможностей и состояния 

здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; преодоление недостатков двигательного и физического 

развития. 

Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

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

самостоятельность в быту, доступную трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 

труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности. 

Экологического воспитания, способствующего формированию экологической 
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культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды. 

Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

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

качественного образования с учетом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися АООП НОО 

установлены ФГОС НОО ОВЗ. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС НОО ОВЗ. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, 

воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

Родине - России, ее территории, расположении; 

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам; 

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины - России, Российского государства; 

понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

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

Отечества, проявляющий к ним уважение; 
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имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека 

в обществе, гражданских правах и обязанностях; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших; 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

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

творчестве людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе 
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в информационной среде; 

владеющий основными навыками самообслуживания, личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие и преодоление имеющихся 

ограничений с учетом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом; 

стремящийся к регулярной двигательной активности; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ей психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое воспитание: 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление; 

стремящийся к самостоятельности и независимости в быту; 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту и состоянию здоровья 

труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание: 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду; 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

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

обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

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

природы, о науке, научном знании; 

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 
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опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

Содержательный раздел 

Уклад образовательной организации. 

Школа-интернат была построена в апреле 1960 года и с 1 сентября того же года 

приняла своих воспитанников. Основным контингентом были дети из сёл, которые 

учились и жили в интернате, находясь на полном государственном обеспечении. С 

1992 года школа-интернат получила статус специального образовательного 

учреждения для детей с задержкой психического развития (образовательная 

программа VII вида). Школа-интернат размещалась в двух учебных корпусах, 

отдельно располагалось здание столовой. В июне 2001 года для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, был открыт третий корпус, расположенный по 

адресу Миронова 25в, который входил в состав зданий школы-интерната до 2006 

года. В результате реорганизации МОУ детского сада–школы №36 в 2004 году и 

МСКОУ школы-интерната №1 в 2006 году произошло присоединение этих 

учреждений к МСКОУ школе-интернату «Перспектива». Таким образом, сейчас в 

школе-интернате обучаются учащиеся с тяжелыми нарушением речи (ТНР), с 

задержкой психического развития (ЗПР), с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В настоящее время на территории школы-

интерната в 2,7 гектара расположены 2 учебных и 2 хозяйственных корпуса, в 

которых обучаются почти 500 детей и подростков по адаптированным 

образовательным программам для детей с тяжелыми нарушениями речи, задержкой 

психического развития, умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Сегодняшняя школа-интернат объединила в себе воспитанников и 

педколлективы четырех коррекционных образовательных учреждений, раннее 

существовавших в городе. 20 апреля 2010г. Образовательное учреждение передано в 

государственную собственность и переименовано в государственное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья специальную (коррекционную) 

общеобразовательную школу-интернат «Перспектива» г.о.Новокуйбышевск, 

Самарской области. 7 июля 2015г. Образовательное учреждение переименовано в 
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государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школу-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имени Героя Советского 

Союза И.Е.Егорова городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

Директорами школы были: первый директор – Белякова Фаина Васильевна; с 1964 

по 1976 гг. школу возглавлял Трехонин Петр Андреевич; с 1976 по 1983 гг. - Егерев 

Михаил Гаврилович; с 1983 по 1986 гг. – Кузьмин Михаил Дмитриевич; с 1987 по 

2001 гг. – Сычева Лидия Яковлевна; с 2001 по 2004 гг. – Серкова Валентина 

Михайловна. В настоящее время в школе-интернате работает молодая команда 

администраторов. 

Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс в школе, 

интегрируя учебные занятия, разнообразную внеурочную деятельность детей и 

общение. 

В основу организации воспитательного процесса положен принцип личностно-

ориентированного и деятельностного подхода, включающего воспитанников в 

учебную, здоровьесберегающую, социально-общественную, трудовую и досуговую 

среду. 

Школа-интернат осуществляет образовательный  процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ, для обучающихся с ТНР: 

начальное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет); 

Социальный контингент школы составляют  многодетные семьи, опекаемые, 

приёмные семьи, семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Состав детей 

разнороден. Это дети разных национальностей, дети – инвалиды.  Школа-интернат 

удаляет особенное значение организации воспитательной работы с семьями 

обучающихся: социальной, профилактической направленности. Для  многих наших 

обучающихся  характерны: неуверенность, завышенная или заниженная самооценка, 

нарушение процесса саморегуляции, безразличное отношение к окружающему миру, 

наличие вредных привычек. У ребят наблюдается снижение познавательной 

активности, бедность словарного запаса. Большинство наших воспитанников не 

способны противостоять негативному воздействию извне, для них характер на 

несоциализированность (от неспособности адаптироваться к новым обстоятельствам 
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до различного проявления девиантного поведения). В связи с этим воспитательный 

процесс в учреждении проходит в осложнённых условиях: необходимо не только 

решать общепринятые в системе образования задачи, опираясь при этом на 

ограниченные возможности обучающихся, но и обеспечивать удовлетворение 

особых потребностей в воспитании применительно к каждой категории лиц с 

отклонениями в развитии, формировать отсутствующие по причине первичного или 

последующих отклонений в развитии социальных, в том числе коммуникативных, 

поведенческих и иных навыков, личностных качеств.  

Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс в школе, 

интегрируя учебные занятия, разнообразную внеурочную деятельность детей и 

общение. 

Компоненты воспитательной работы в школе-интернате реализуются через 

проведение воспитательных и коррекционных занятий, коллективно-творческих дел, 

общешкольных ключевых мероприятий, мероприятий с родителями, работу 

кружков. Для реализации образовательной деятельности в школе-интернате создана 

доступная образовательная среда. Здания школы-интерната оборудованы пандусами 

для детей с инвалидностью. В школе-интернате функционируют кабинеты 

психологов, логопедов, дефектологов, спортивные залы, зал для проведения занятий   

ритмики, медицинский кабинет, библиотека, столовая с организацией бесплатного 

горячего питания. В учреждении при работе с обучающимися с умственной 

отсталостью применяются различные виды трудовой деятельности: 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд по уходу за растениями, 

ручной труд. Особое значение уделяется профессиональной направленности 

обучающихся. Обучающиеся   принимают активное участие в проектах, конкурсах, 

мероприятиях «ПроеКТОриЯ», «Киноуроки в школах России и др. 

В воспитательном процессе осуществляется социальное взаимодействие с 

организациями г.о.Новокуйбышевска: ОДН, КДН,СРЦ «Наш дом», ДМО, ДЮЦ, 

МБУК «Дворец культуры», БИС, Центр правовой информации, ГКУ КЦСОН, 

общественной организацией «Союз офицеров запаса». 

Процесс воспитания в ГБОУ школе-интернате имени И.Е.Егорова основывается 
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на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- культура взаимного уважения, неукоснительное соблюдение прав всех 

участников воспитательной работы, прав семьи, воспитывающей обучающегося с 

ОВЗ и инвалидностью, самого обучающегося, педагогических работников, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и его семье; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

-здоровьесбережение как ключевой принцип воспитательной работы,развитие и 

укрепление ценности здоровья, здорового образа жизни; 

- понимание ребенком собственных возможностей и умением грамотно 

обходитьсяограничениями; 

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- последовательное дозированное вовлечение семьи обучающегося, включая 

братьев и сестер, в систему ценностно окрашенных, личностнозначимых общих дел, 

событий, мероприятий; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности; 

- поддержка максимально возможной самостоятельности обучающегося, 

способностей обучающегося опираться на собственные знания и умения; бытовая и 

социальная компетентность (в соответствии с реальным уровнем возможностей). 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются основные 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 
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усилий педагогов; 

- важной чертой каждого основного  дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

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

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе-интернате является классный 

руководитель (воспитатель), реализующий по отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

Совершенствование учебно-воспитательного процесса, эффективность 

обучения обучающихся в школе-интернате обеспечивается адекватными условиями: 

приемлемыми учебниками, коррекционными приёмами и методами обучения и 

воспитания. 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

Модуль «Урочная деятельность» 

    Весь УВП в школе-интернате имени И.Егорова направлен на коррекцию 

отклонений в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья. Обучение 

по всем предметам носит коррекционно-развивающую направленность, 



105 

 

насыщенную коррекционными приёмами и методами обучения и воспитания. 

Обучение ориентировано способствовать максимальному повышению 

адаптационных возможностей обучающихся, предупреждению школьных 

трудностей и коррекции возможных отклонений в развитии, нормализации учебной 

деятельности и подготовке обучающихся к переходу в массовые школы.  

Учебный план определяет основные образовательные области, перечень 

учебных предметов, их распределение по годам обучения с учетом специфики 

коррекционных программ в строгом соответствии с максимально допустимой 

нагрузкой на обучающихся при пятидневной учебной неделе (согласно Санитарно-

эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях). 

Учебные планы разработаны в соответствии со спецификой нарушений и 

личностного развития обучающихся, предусматривают направленную коррекцию не 

только учебной деятельности, но и развитие коммуникативных умений, навыков 

содержательного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, регуляции 

эмоциональных, нравственно-поведенческих и других свойств психики. 

Содержание обучения строится на основе общих закономерностей развития 

психики ребенка и новообразований, возникающих благодаря коррекционному 

обучению и социальному развитию. 

Индивидуально-групповые занятия входят в максимальную нагрузку 

обучающихся, однако, указанное количество недельных часов, отводимых на эти 

занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельного обучающегося, а 

учителя. На долю обучающегося приходится от 20 до 40 минут (в зависимости от 

класса), занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (одновременно 

занимается не более 4 человек), укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков. С целью предупреждения перегрузки обучающихся 

ИГЗ проводятся во 2-ой половине дня. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по 

графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями, с учетом 

максимально допустимой недельной нагрузки на обучающегося. 
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Расписание занятий соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и 

правилам, в учебном плане Общеобразовательного учреждения количество часов, 

отведенных на преподавание отдельных дисциплин (циклов предметов) не меньше 

количества часов инвариантной части, определенных базисным учебным планом 

общеобразовательных учреждений РФ. Образовательный процесс в 

Общеобразовательном учреждении осуществляется специалистами в области 

коррекционной педагогики, а также учителями, воспитателями, прошедшими 

соответствующую переподготовку по профилю деятельности ОУ. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

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

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

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

обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 
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приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность включает в себя коррекционные и коррекционно-

развивающие занятия, а также общеразвивающие курсы, дополнительное 

образование. Для успешной коррекционной работы с обучающимися проводятся 

индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия. Общеразвивающие 

занятия в рамках внеурочной деятельности реализуется через организацию 

увлекательной и интересной кружковой деятельности, проводимой во второй 

половине школьного дня.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая 

во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном 
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досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Она 

состоит из коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной областей.  

Коррекционно-развивающая область:  

 

• Логопедическая ритмика  

• Логопедические занятия  

• Психокоррекционные развивающие занятия  

• Произношение  

• Развитие речи  

Воспитательно-образовательная область:  

• Азбука моего здоровья 

• Правила дорожного движения  

• Разговоры о важном 

• Рассказы по истории Самарского края  

• Функциональная грамотность  

Воспитание на внеурочных занятиях  преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения;     

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;    

В числе традиционных направлений воспитательной работы широко 
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представлены детские объединения дополнительного образования: художественного, 

технического, физкультурно-спортивного и социально-педагогического направления. 

В данных направлениях было открыто 15 объединений. 

 «Информационная культура»; 

  «Юные спасатели природы»; 

 «Занимательный английский»: 

  «Волейбол»; 

 «Общая физическая подготовка»; 

 «Волшебная кисточка»; 

 «Гармония»; 

 «Мастерицы»; 

 «Танцевальный кружок»; 

 «Волшебная нить»; 

 «История Самарского края»; 

 «Музыкальный театр»; 

 Творческая мастерская «Сундучок идей». 

Данные кружки были открыты исходя из потребностей воспитанников 

образовательного учреждения, которые были выявлены во время диагностики. 

Также учитывалось то, что реализация программы детских объединений направлена 

на решение задачи по формированию коммуникативной и информационно-

коммуникативной компетентностей.  Все занятия носят коррекционно-развивающий 

характер (идёт целенаправленная работа по развитию всех видов памяти, внимания, 

зрительно-моторных координаций, мелкой моторики). 

Кроме этого,  обучающиеся дополнительно занимаются в городских кружках и 

секциях. 

Творческие и физические  способности учащихся, развиваемые в системе  

дополнительного образования школы-интерната, обучающиеся ежегодно 

демонстрируют на соревнованиях, конкурсах и выставках, становясь призерами и 

победителями. 
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Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира («Юные спасатели природы», «Информационная 

культура», «Занимательный английский»). 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. («Волшебная кисточка», «Мастерицы», «Волшебная 

нить», «Танцевальный кружок», творческая мастерская «Сундучок идей»). 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего 

труда. («История Самарского края») 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых. («Общая физическая подготовка», «Волейбол»). 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие творческих способностей школьников, 

воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

(«Юные спасатели природы»). 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 
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потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде. («Музыкальный театр»). 

Модуль «Основные школьные дела» 

Основные дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

детьми. Основные  дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. 

 Организация общешкольных праздников и мероприятий – неотъемлемая часть 

воспитательной системы школы-интерната имени И.Е.Егорова. Праздники 

необходимы не только как вид творчества и организация интересного досуга для 

детей с ограниченными возможностями здоровья - они значительно расширяют поле 

самореализации школьников через участие в их подготовке и проведение. В 

процессе общешкольных дел наши ребята приобретают и совершенствуют навыки 

общения,  учатся работать сообща, проявлять ответственность, наконец, просто 

имеют возможность быть успешными и проявить свои, быть может, скромные, но 

таланты. 

Для этого в школе-интернате  используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности, ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума. («Весенняя неделя добра», «Добрые 

крышечки») 

 проводимый для ветеранов микрорайона праздничный концерт ко Дню 

Победы, который открывает возможность для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

На школьном уровне 

 общешкольные праздники и памятные мероприятия – ежегодно проводимые 
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творческие дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами,  в которых участвуют все классы школы (День Знаний, День Учителя, 

Новый год, 8 марта, День родного языка. Школа с 2015 года носит имя Героя 

Советского Союза Ильи Егоровича Егорова, поэтому традиционными являются  

«День Героев Отечества» и «День памяти И.Е.Егорова»). 

 еженедельные торжественные линейки с поднятием флага и исполнением 

гимна РФ, 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей («День 

знаний», «Прощание с начальной школой», «Последний звонок»). 

 церемонии награждения (по итогам четвертей и года) школьников и 

педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку основных общешкольных  дел;   

 участие школьных классов в реализации основных общешкольных дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в основные  дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
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подготовки, проведения и анализа основных  дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа основных дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Модуль «Классное руководство » 

Для эффективной организации учебно-воспитательного процесса необходимо 

чётко выполнять требования, предусмотренные уставом школы-интерната. Это 

возможно реализовать только при комплексном подходе, при совместной 

деятельности всех участников УВП: администрации, воспитанников, воспитателей, 

учителей-предметников, родителей,  социальной и психолого-коррекционных служб 

школы. 

Классными руководителями в школе-интернате являются воспитатели, роль 

которых особенно важна в организации УВП, т.к. именно классный руководитель 

владеет наиболее полной информацией о воспитанниках своего класса. 

Классный руководитель в школе-интернате имени И.Е. Егорова осуществляет 

наблюдение, контроль и координацию деятельности обучающихся своего класса  на 

любом уровне УВП. В стенах школы-интерната дети проводят практически весь 

день, поэтому  классный руководитель оказывает огромное влияние на воспитание и 

развитие детей и основной функцией воспитателя  является помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья на любом этапе педагогического процесса. 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

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

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 
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профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе;  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений 

по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение;  

 экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями;  

 празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

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

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, профессионального учебного заведения и дальнейшего трудоустройства, 
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успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

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

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 

их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

 участие в мини-педсоветах, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  
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 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; педагогическое 

просвещение родителей; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы; 

 посещение обучающихся на дому, работа с неблагополучными семьями. 

Модуль «Самоуправление» 

Ученическое самоуправление – это форма реализации обучающимися права на 

участие в управлении образовательными организациями, предполагающее участие 

обучающихся в решении вопросов при организации учебно-воспитательного 

процесса совместно с педагогическим коллективом и администрацией учреждения. 

Это право закреплено в Федеральном законе Российской Федерации  от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», ст. 34. Кроме этого 

деятельность ученического самоуправления регламентируется Уставом 

образовательного учреждения, положением ГБОУ школы-интерната имени 

И.Е.Егорова о Совете обучающихся. 

Школьное самоуправление – это некий институт в рамках школы, основной 

задачей которого является представление прав обучающихся на участие в 

управлении школой.  

Ученическое самоуправление представляет возможности для освоения 

обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 
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индивидуальными особенностями и способностями. Таким образом, - это важная 

составная часть общей воспитательной работы. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать 

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности 

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

Детское самоуправление в ГБОУ школе-интернате имени И.Е.Егорова 

осуществляется следующим образом. 

На уровне школы  

 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

 через деятельность комитетов направлений деятельности, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и 

т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе.  

На уровне классов  

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой Совета обучающихся и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса . 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 
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 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 В ГБОУ школе-интернате имени И.Е.Егорова созданы и работают следующие 

детские общественные объединения: 

Первичное отделение Российского движения детей и молодёжи «Движение 

первых» 

На базе ГБОУ школы-интерната имени И.Е.Егорова с 2018 г. действовало 

первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников». В апреле 2022 г. 

школа вступила в Российское движение детей и молодёжи «Движение первых», 

которое является добровольным, самоуправляемым, некоммерческим 

формированием, созданным по инициативе детей и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в Уставе 

Российского движения детей и молодёжи. Деятельность РДДМ регламентируется на 

основании Федерального закона от 14.07.2022 №261-ФЗ «О российском движении 

детей и молодёжи». Деятельность РДДМ осуществляется на основе Конвенции о 

правах ребенка, Конституции РФ, Федерального закона РФ от 19.05.1995 N 82-ФЗ 

«Об общественных объединениях». 

Воспитание в детском общественном объединении – первичном отделении 

РДДМ – осуществляется через реализацию мероприятий и проектов Организации, 

которые содержательно наполняют все виды воспитывающей деятельности в логике 

формирования воспитательных результатов. 

Важная роль в развитии подрастающего поколения отводится военно-

патриотическому воспитанию, которое реализуется через  направление 

деятельности РДДМ «Патриотизм и историческая память «Служи Отечеству!» 
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 Воспитание в первичном отделении РДДМ как детском общественном 

объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию демократических процедур, 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

 круглогодичную организацию в рамках мероприятий и проектов РДДМ 

общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как ответственность, 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других; 

 торжественную церемонию вступления в Российское движение детей и 

молодёжи, которая способствует пропаганде движения, формированию у участников 

патриотизма и уважения к традициям; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности РДДМ, привлечения в него новых членов; 

 поддержку и развитие в первичном отделении РДДМ традиций и ритуалов 

Организации, формирующих у ребенка чувство общности с другими ее членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в стране (реализуется посредством 

символики РДДМ, проведения торжественной церемонии вступления в члены 

Организации, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

соцсетях,  проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых первичным отделением дел). 

1. Отряд ЮИД «Дорожный дозор» 

Основная задача деятельности школьного отряда ЮИД «Дорожный дозор» -

активное участие в пропаганде правил дорожного движения среди детей, 

предупреждение нарушения этих правил. Под руководством педагога участники 

отряда в течение года проводят просветительскую работу по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, принимают активное участие в  

мероприятиях и акциях различного уровня. Участие в конкурсах «Безопасное 
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колесо», акциях «Засветись!», «Родительский патруль» способствует 

популяризации безопасного поведения школьников на дорогах. Работа отряда 

проходит в тесном сотрудничестве с шефами нашей школы - ОГИБДД О МВД 

России по г.о. Новокуйбышевск.  

2. Юнармейский отряд «Солнечный». 

26 октября 2016 года состоялось подписание соглашения между Российским 

движением школьников и Всероссийским движением «Юнармия». Направления 

деятельности двух организаций взаимосвязаны и дополняют друг друга. В нашей 

школе работают обе общественные организации, тесно взаимодействуя между 

собой. В ГБОУ школе-интернате имени И.Е. Егорова данный отряд был создан в 

2019 году в рамках Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ». Воспитание осуществляется через участие 

обучающихся в  конкурсах («Смотр строя и песни», «Пост №1», «Выстрел»), 

патриотических мероприятиях и акциях («Свеча памяти», «Блокадный хлеб» «Окна 

Победы», «Бессмертный полк» и др.).  Ежегодно в школе проводятся большие 

праздники для ветеранов района ко Дню Победы, на которых ребята помимо 

концерта, выставки творческих работ и чаепития готовят для представителей 

старшего поколения подарки, сажают совместно с ними деревья в школьном дворе. 

В течение года ветераны -  гости  мероприятий школы, а ребята посещают ветеранов 

на дому, предлагают посильную помощь.  

Доброй традицией, сохраненной объединённым коллективом педагогов и 

учащимися, стало проведение мероприятий, посвященных памяти Героя Советского 

Союза Ильи Егорова, имя которого носит наша школа. Это торжественные линейки, 

вечера  Памяти и встречи с родственниками героя, которые высоко оценивают 

работу педагогического коллектива в этом направлении.  

3. Волонтёрский отряд «Лучики добра» 

С 2019 года в школе действует волонтёрский отряд, целью которого является 

посильный добровольческий труд на благо общества и привлечение обучающихся к 

решению социально значимых проблем. 



121 

 

Работа школьного отряда волонтёров «Лучики добра» успешно ведётся по 

нескольким направлениям: 

-пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся; 

-организация и участие в социально-значимых мероприятиях и акциях; 

-помощь в благоустройстве школьной территории; 

-помощь животным и защита окружающей среды; 

-помощь социально незащищённым группам населения; 

 Воспитание волонтёров осуществляется через участие обучающихся в 

социальных и патриотических  акциях («Ветеран живет рядом», «Посылка солдату», 

«Письмо солдату», «Весенняя неделя добра», «Братья наши меньшие», «Добрые 

крышечки», «Чистый берег» и др.), коллективных социально ориентированных 

делах («Сделаем мир чище», «День Здоровья» и др). Это посильная помощь, 

оказываемая обучающимися пожилым людям, участие обучающихся в работе на 

прилегающей к школе территории (работа на пришкольном участке, уход за 

деревьями и кустарниками, благоустройство клумб).  

4. Спортивный клуб «Перспектива».  

 Главными задачами работы клуба является вовлечение обучающихся в 

систематические занятия физической культурой и спортом, формирование у них 

мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья, участие в спортивных 

соревнованиях различного уровня. 

Модуль «Экология» 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в школе-

интернате является экологическое воспитание. 

Содержание экологического воспитания направлено на расширение и 

углубление знаний о природе, формирование у обучающихся экологической 

культуры, умения мыслить и строить свою деятельность в природе на основе 

сохранности, целесообразности, экологической оправданности, соблюдении  

нравственных и правовых принципов природопользования. 

В школе действует экологический отряд «Юные спасатели природы». 

Экологическая работа ведётся по следующим направлениям: 
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- Познавательно-развлекательное: знакомство детей с живой и неживой 

природой в беседах, тематических классных часах, викторинах, играх, на прогулках. 

- Благоустройство и озеленение территории: уборка территории школы; 

выращивание рассады однолетних и многолетних растений; разбивка и посадка 

цветников, обрезка плодово-ягодных насаждений; уход и наблюдение за растениями 

пришкольного участка; участие в городском экологическом конкурсе «Зелёный 

наряд». 

- Формирование культуры обращения с отходами: классные часы; сбор 

макулатуры и пластиковых бутылок; организация и реализация социально-

экологического проекта «Добрые крышечки» по благотворительному сбору 

пластиковых крышек, макулатуры. 

- Формирование экологической культуры: тематические классные часы; 

участие в экологических проектах («Зелёный мир»), открытых уроках («Проснулся 

утром - убери свою планету!», «Здравствуй, дерево!») и акциях («Здоровое питание - 

активное долголетие»). 

- Экскурсии, походы: природоведческие экскурсии и пешие прогулки в 

городские парки, скверы. Такие экскурсии знакомят ребят с многообразием 

окружающей природы, приучают бережному отношению к ней, учат 

ориентироваться на местности и укрепляют здоровье школьников. Двухдневные  

походы, организуемые совместно с сотрудниками ФСО г. Самара, которые являются 

шефами нашей школы   с обязательным привлечением школьников к  коллективной 

организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному 

проведению (распределение среди школьников основных видов работ и 

соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу 

туристского путешествия (у вечернего походного костра и всего похода - по 

возвращению домой).Такие походы являются поощрением по итогам года для тех 

ребят, которые любят трудиться, участвовать в различных мероприятиях, помогать 

другим. Во время походов старшие товарищи учат ребят бережному отношению к 

природе, правилам поведения и технике безопасности в лесу у водоёма, 

ориентированию на местности. 
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- Развитие волонтёрского экологического движения: ежегодное участие в 

городской акции «Весенняя неделя добра» (благоустройство игровых площадок 

микрорайона, наведение порядка на воинском захоронении кладбища «Северное», 

благоустройство территории д/с «Надежда»). 

- Участие в мероприятиях внешкольного уровня: городской экологический 

фестиваль «День птиц», городская  акция «Кормушка», городской экологический  

фестиваль «Если не мы, то кто поможет тебе, Земля?», всероссийская акция «Дни 

защиты от экологической опасности», областной экологический конкурс «Разделяй и 

властвуй», всероссийский экологический форум «Зелёная планета», социально-

экологический проект «Бумажный десант», областной конкурс «Эколидер». 

Модуль «ЗОЖ» 

   Ключевое место в воспитательном процессе школы-интерната занимает 

проблема сохранения здоровья воспитанников. Вся система работы по 

формированию здорового образа жизни построена с учётом возрастных, 

психофизических и психологических особенностей детей  с ОВЗ.  Наша 

образовательная организация реализует программу «Здоровье», которая состоит из 

разделов «Самопознание», «Я и другие», «Гигиенические правила и 

предупреждение инфекционных заболеваний», «Питание и здоровье», «Основы 

личной безопасности и профилактика травматизма, «Культура потребления 

медицинских услуг», «Предупреждение употребления психоактивных веществ». 

Достижение эффективности формирования ЗОЖ в школе-интернате 

реализуется через: 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических норм; 

- беседы, классные часы, дидактические игры, тренинги, круглые столы, 

сюжетно-ролевые игры; 

- формирование негативного отношения к вредным привычкам; 

- информирование по безопасности жизнедеятельности; 

- соблюдение правил техники безопасности; 

- прогулки, экскурсии, походы; 

- оздоровительные моменты (физкультминутки, динамические паузы, 
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релаксация, внимание к охране зрения); 

- месячники против табакокурения, алкоголизма, наркомании; 

- проведение Дней здоровья, спортивных мероприятий и соревнований, 

интерактивной зарядки; 

- работу школьных секций «Волейбол», «Общая физическая подготовка»; 

- совместные мероприятия по здоровому образу жизни с детьми  и родителями; 

- просветительская работа с детьми и родителями  медицинскими работниками; 

- выпуск школьной газеты, информационных тематических бюллетеней, 

обновление информации на стендах и в классных уголках. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Воспитанники школы-интерната с самого раннего возраста нуждаются в 

специальных условиях воспитания. Формирование необходимого уровня 

адаптивности к условиям социума, готовности к жизни в обществе и к выполнению 

общественно полезного труда требует усилий многих специалистов. Наше 

учреждение нацелено на подготовку обучающихся к самостоятельной жизни, 

деятельности в естественном социальном окружении. У воспитанников школы - 

интерната существует ряд серьёзных проблем (психологическая неготовность к 

моменту перехода от обучения к сфере профессионального труда, отсутствие ясной 

жизненной перспективы, чувство социальной незащищённости, неадекватная 

самооценка, трудности при трудоустройстве), нерешённость которых препятствует 

их профессиональной интеграции в общество. В решении этой проблемы 

существенную роль может сыграть система организационно-методических и 

практических мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся школы-

интерната. Поэтому профориентационная работа в нашей школе главным образом 
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нацелена на актуализацию профессионального самоопределения обучающихся 

посредством специально организованной деятельности по получению информации о 

мире профессий и расширения границ самопознания.  

Эта работа в школе-интернате осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

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

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях. 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвящённых 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов («Билет в 

будущее»), профессиональных пробах;  просмотр лекций и фильмов, 

видеоконференций. 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии. 
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Модуль «Профилактика и безопасность» 

В школе-интернате проводится целенаправленная работа по предупреждению 

и профилактике преступности, бродяжничества, формированию законопослушного 

поведения и навыков здорового образа жизни среди несовершеннолетних и детей, 

детей  «группы риска». Профилактическая деятельность носит систематический 

характер и ведётся по направлениям: 

-профилактика правонарушений и безнадзорности; 

-профилактика экстремизма и терроризма; 

-профилактика суицидального поведения; 

-профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, 

СПИДа; 

-профилактика безопасного пребывания в интернет-пространстве; 

-профилактика нарушений ПДД. 

-профилактика правонарушений и безнадзорности: работа направлена на 

выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а 

так же не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия, принятие мер по их воспитанию и получению ими общего 

образования; выявление семей, находящихся в социально-опасном положении и 

оказание им помощи в обучении и воспитании детей. Всем детям школы-интерната, 

находящимся в «группе риска» оказывается социально-психологическое  и 

педагогическое сопровождение, индивидуальный подход к обучению и воспитанию. 

Вся работа проводится при взаимодействии с ОДН, КДН, социальных служб города. 

-профилактика экстремизма и терроризма: работа направлена на 

формирование уважительного отношения к личности каждого школьника к себе, 

обществу, миру, формирование личности гражданина-патриота России. 

-профилактика суицидального поведения: в школе выстроена целостная 

система совместной деятельности психологов, педагогов, администрации и 

родителей, направленная на активное приспособление ребёнка к социальной среде. 
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-профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, 

ВИЧ, СПИДа: работа проводится в соответствии с планом «Наркопост» в тесном 

сотрудничестве с медицинскими и правоохранительными учреждениями города. 

-профилактика безопасного пребывания в интернет-пространстве: работа 

направлена на просвещение подрастающего поколения, усвоение детьми 

элементарных правил безопасности, отбора информации и умения ею 

пользоваться. 

-профилактика нарушений ПДД: систематическая работа направлена на 

просвещение обучающихся и родителей с целью предупреждения ДТП. Вся работа 

проходит в тесном сотрудничестве с шефами нашей школы - ОГИБДД О МВД 

России по г.о. Новокуйбышевск. Регулярно с детьми проводятся минутки 

безопасности, классные часы, тренинги, профилактические беседы, викторины, 

игры. Обучающиеся и родители принимают активное участие в месячниках, 

акциях, конкурсах, Единых днях безопасности, родительских патрулях. В школе 

действует отряд Юных инспекторов движения «Дорожный дозор». 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребёнком школы. 

В школе - интернате имени И.Е.Егорова дети проводят большую часть своего 

времени. Кроме того,  дети,  проживающие в сельской местности, находятся в школе 

круглосуточно. И для нас очень важно создать все условия, чтобы обучающиеся 

чувствовали себя комфортно и при этом развивались как личности. Предметно-

эстетическая среда крайне значима для детей с ОВЗ. Всё имеет значение: цвет стен, 

рациональное распределение пространства на зоны, наличие места для 

самостоятельной деятельности, игр, уединения. Создавая предметно-эстетическую 

среду, мы руководствовались следующими принципами: рациональностью 

использования пространства; взаимосвязью цветовой отделки и освещения; 
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озеленением интерьеров.   Воспитывающее влияние на ребёнка осуществляется 

через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как 

•оформление фасада здания школы, учебных кабинетов государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб); 

 оформление интерьера школьных помещений (коридоров, рекреаций, залов,  

т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; картин художников-передвижников, 

знакомящих школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведённых 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми 

и т.п.); 

 разработка, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе музейной комнаты «Наследие», мест «гражданского почитания»-памятных 

досок на фасаде здания. 

 разработка, оформление, поддержание,  использование в воспитательном 

процессе «Центра детских инициатив». 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 оформление пространства проведения конкретных школьных событий 
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(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, и т.п.);  

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории;  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями воспитанников школы-интерната является важнейшим 

направлением деятельности педагогического коллектива. Только в тесном контакте с 

родителями педагоги могут добиться положительных результатов в подготовке детей 

с ОВЗ к жизни и труду. Вместе с тем, ввиду специфических условий работы, 

связанных с психофизическими особенностями контингента обучающихся, 

особенностями  социального положения и недостаточного культурного уровня семей 

воспитанников, в нашей школе не может быть использован в полном объёме опыт 

работы с родителями, накопленный массовой школой. 

 Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 Совет родителей  и Попечительский совет школы, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

 мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 
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 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

Организационный раздел 

Кадровое обеспечение  

ГБОУ школа-интернат им.И.Е.Егорова укомплектована педагогическими, 

руководящими работниками. Все сотрудники  имеют  профессиональную подготовку 

соответствующего уровня и направленности.  

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного 

и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии с потребностями 

школы и требованиями действующего законодательства. Основные принципы 

кадровой политики направлены на:  

- сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала,  

- создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях, 

 - повышение уровня квалификации персонала. 

 Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся 

одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, 

необходимо констатировать следующее:  
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- образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированными 

профессиональными педагогическими кадрами;  

- кадровый потенциал школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов.  

Важное значение в воспитательной работе  школы-интерната им. И.Е.Егорова  

имеет работа методических  объединений.  В учреждении успешно функционируют 

методические объединение учителей-предметников, специалистов коррекционной 

службы,  воспитателей.  

Нормативно-методическое обеспечение  

Воспитательная деятельность в учреждении регламентируется следующими 

локальными актами: 

- положение о педагогическом совете; 

- положение о сопровождении профессионального самоопределения 

обучающихся; 

-положение о юнармейском отряде; 

- положение о школьном ученическом самоуправлении «Город Солнца»; 

-положение о совете по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних; 

- положение о совете родителей; 

- положение о методическом объединении учителей; 

- положение о методическом объединении воспитателей; 

- положение о методическом совете; 

- положение о постановке на внутришкольный учёт учащихся; 

- положение по организации и образовательной деятельности дополнительным 

образованием; 

-положение о музейной комнате «Наследие»; 

-положение о Совете музейной комнаты «Наследие»; 

-положение о первичном отделении общероссийского общественно-

государственного движения детей и молодёжи «Движение первых»; 

-план работы Совета профилактики школы; 
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-план профориентационной работы; 

-программа по правовому просвещению и воспитанию участников 

образовательного процесса «Знай свои права и обязанности»; 

-рабочие программы учебных предметов, внеурочных занятий; 

-календарные планы воспитательной работы классных руководителей; 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся  

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья призвана 

способствовать формированию активной жизненной позиции, инициативности, 

максимально вовлекать детей в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся с ОВЗ строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование установленным правилам, соблюдение справедливости 

при выдвижении кандидатур);  

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград, которые дают возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды);  

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 
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сообщества, самих обучающихся с ОВЗ, представителей ученического 

самоуправления, сторонних организаций; 

 наличие уровней и типов наград, которые позволяют продлить 

стимулирующее действие системы поощрения.  

Требования к условиям работы с обучающимися с ОВЗ 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится 

как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 

детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ.  

На уровне общностей: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. Детская и 

детско-взрослая общности в образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельности: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

обучающегося в социальной ситуации его развития. Требования к условиям, 

обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с 

особыми категориями детей.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, 

отдыха, праздников и общих дел с учётом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в 

жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность в своих силах.  

Анализ воспитательного процесса 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 
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выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 

план воспитательной работы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 

к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 

умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова 

динамика личностного развития школьников каждого класса; какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить; 
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какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать?) 

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги 

затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; 

испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их 

совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя 

привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; доброжелателен ли 

стиль их общения со школьниками; складываются ли у них доверительные 

отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников значимыми 

взрослыми людьми?)  

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации 

(имеют ли педагоги чёткое представление о нормативно-методических документах, 

регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных 

обязанностях и правах, сфере своей ответственности; создаются ли школьной 

администрацией условия для профессионального роста педагогов в сфере 

воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую воспитательную работу 

со школьниками?) 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации (в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, 

необходимых для организации воспитательного процесса, особенно нуждается 

школа – с учётом ее реальных возможностей; какие имеющиеся у школы ресурсы 

используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении?) 

5. Результаты воспитания по модулям Программы воспитания: 

«Урочная деятельность»: 

Результаты учебной деятельности подводятся в конце учебного года, считается 

процент успеваемости и процент качества знаний по предметам 

«Внеурочная деятельность»: в системе единого образовательного 

пространства школы-интерната работа курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования крайне важна. Работа в этом направлении направлена 

на максимальную занятость обучающихся во внеурочное время с учётом их 
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индивидуальных особенностей, развитие познавательной и творческой активности.  

Занятость школьников во внеурочной деятельности и дополнительном 

образовании должна составлять 100% детей, за исключением обучающихся 

индивидуально на дому. 

 «Основные школьные дела»: цель воспитательной деятельности школы 

реализуется через включение обучающихся в различные общешкольные 

мероприятия, конкурсы, КТД. В школе-интернате каждый ученик может принять 

участие в большом спектре общешкольных мероприятий различной направленности.  

В мониторинге воспитательного процесса рассматривается степень 

удовлетворённости детей школьной жизнью с помощью анкетирования (проводят 

психологи в конце учебного года) и по количеству обучающихся, вовлечённых в 

общешкольную значимую деятельность (все обучающиеся, которые могут посещать 

школу). 

«Классное руководство»: определение результативности деятельности 

классного руководителя относится к числу наиболее значимых. В школе-интернате 

классными руководителями являются воспитатели, которым в практической 

деятельности приходится ежедневно координировать взаимодействие обучающихся 

и родителей с учителями-предметниками, работать над повышением культуры 

поведения детей для успешной социализации, педагогической просвещённостью 

родителей.  

Результаты деятельности классных руководителей отслеживаются с помощью 

внешней оценки администрации школы (портфолио педагогов при заполнении 

листов оценивания в начале нового учебного года по итогам прошлого учебного 

года). 

«Самоуправление»: участие в классном и школьном самоуправлении развивает 

ответственность, инициативу у наших обучающихся, содействует воспитанию 

общественной активности и успешной социализации, выявляет лидерские качества и 

коммуникативные способности. В актив школьного ученического самоуправления 

«Город Солнца» входят 15 обучающихся.  

С целью изучения уровня развития ученического самоуправления в конце 
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учебного года среди обучающихся проводится анкетирование. Анализ результатов 

выявляет процент участников классных и школьных мероприятий, зрителей, 

организаторов. 

«Детские общественные объединения»: в школе-интернате функционируют 4 

детских общественных объединения: «Российское движение детей и молодёжи», 

отряд ЮИД «Дорожный дозор» (15 человек зарегистрированы на сайте), отряд 

юнармейцев «Солнечный» (37 человек зарегистрированы на сайте), волонтёрский 

отряд «Лучики добра» (48  человек).  

Деятельность ДОО оценивается количеством обучающихся, вовлечённых в 

работу ДОО, участием в акциях и мероприятиях профильной направленности. 

«Экология»: 

Эффективность и результативность воспитательной деятельности в 

формировании экологической культуры обучающихся нашей школы основывается на  

активизации познавательного интереса посредством участия в социально значимых 

проектах, акциях, мероприятиях, конкурсах различного уровня, а также участия в 

региональном конкурсе «Эколидер». Результативность определяется по результатам 

участия в вышеназванных мероприятиях. 

«Профориентация»: 

Основными показателями эффективности профориентационной работы в 

школе-интернате являются процент обучающихся, охваченных диагностикой 

интересов и склонностей (показатель - 100%); степень знаний выпускников с ОВЗ о 

профессиях и путях её получения, информированности о рынке труда Самарского 

региона, средних учебных заведениях Новокуйбышевска и  Самарской области; 

наличие у обучающихся обоснованного профессионального плана, чётких 

представлений о своих дальнейших действиях на пути овладения той или иной 

профессией. 

«ЗОЖ»: 

критериями эффективной деятельности по формированию  ЗОЖ в школе-

интернате являются наличие объединений физкультурно-спортивной и 

оздоровительно-физкультурной направленности; уровень и динамика состояния 
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здоровья обучающихся; доля обучающихся, прошедших диспансеризацию; 

динамика количества пропусков по причине простудных заболеваний в течение 

учебного года; количество случаев травматизма; степень сформированности 

установки обучающихся с ОВЗ на здоровый образ жизни. 

«Профилактика  и безопасность» 

Критериями результативной профилактической работы в школе-интернате 

являются: 

-динамика количества правонарушений, совершённых обучающимися; 

-динамика количества нарушений обучающимися ПДД; 

-динамика количества обучающихся, снятых со всех видов учёта; 

-динамика количества проявлений аутоагрессии среди обучающихся; 

-посещаемость уроков; 

-успеваемость по учебным предметам; 

-отдельные достижения обучающихся в различной деятельности; 

-включённость обучающихся в работу ДОО, в систему воспитательных 

мероприятий; 

-занятость обучающихся «группы риска»; 

-эффективность деятельности родительского патруля; 

-помощь семьям «группы риска» (конкретные дела за отчётный период). 

«Организация предметно-эстетической среды» 

Результативность определяется по результатам оценки комфортности 

воспитательно-образовательной среды (внешняя и внутренняя оценка).  

«Взаимодействие с родителями» 

Данный вид диагностики проводится с помощью методики изучения 

удовлетворённости родителей работой образовательной организации, комплексной 

методики для изучения удовлетворённости родителей жизнедеятельностью 

образовательной организации по А.А.Андрееву. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений 
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2.4. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических 

сопровождения, направленную на преодоление и ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным 

компонентом адаптированной основной образовательной программы 

образовательной организации для обучающихся с ТНР. Содержание образования и 

условия организации обучения и воспитания обучающихся с ТНР определяются 

адаптированной основной образовательной программой, а для инвалидов - 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ТНР посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы вариативна по форме и по содержанию в 

зависимости от состава обучающихся с ТНР, региональной специфики и 

возможностей образовательной организации. 

Программа коррекционной работы уровня начального общего образования 

непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, 

средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не являются 

едиными и постоянными, проявляются в разной степени у обучающихся с ТНР. 

Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации. 

Структура программы коррекционной работы включает коррекционно-

развивающие курсы "Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия", 

"Развитие речи", "Логоритмика", "Произношение" и возможность проведения 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий, направленных на коррекцию 

первичных и вторичных дефектов. А также сопровождение детей с ограниченными 
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возможностями здоровья через городскую психолого-медико-педагогическую 

комиссию и школьный психолого-педагогический консилиум (ППк).  

Программа коррекционной работы разрабатывается на период получения 

начального общего образования и включает следующие разделы: целевой, 

содержательный, организационный. 

1. Цели и задачи программы коррекционной работы. 

Цель программы 

 Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с ТНР для успешного освоения адаптированной основной 

образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 

социально-психологической адаптации личности обучающегося. 

Задачи программы 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ТНР; 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

 определение оптимальных специальных условий для получения начального 

общего образования обучающимися с ТНР, для развития их личностных, 

познавательных, коммуникативных способностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ для обучающихся с ТНР, методов и приемов обучения, 

специального дидактического материала; 

 реализация комплексного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ТНР (в соответствии с рекомендациями ПМПК, ППк, ИПРА); 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ТНР; 
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 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ТНР; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ТНР; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы 

с родителями (законными представителями) обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы направлена на:  

 преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности;  

 овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении и поведении;  

 развитие творческого потенциала обучающихся;  

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей по педагогическим, социальным, правовым вопросам; 

 повышение уровня психолого-педагогической компетентности педагогов; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию 

специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в 

организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-

пространственной организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

Программа коррекционной работы содержит:  
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 перечень, содержание и план реализации коррекционных мероприятий;  

 систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся в условиях образовательного процесса, а также описание 

специальных условий обучения и воспитания таких детей.  

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей и других специалистов в области в области коррекционной 

педагогики;  

 планируемые результаты коррекционной работы.  

2. Содержание программы коррекционной работы 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

Приоритетности интересов ребёнка. 

Принцип определяет отношение работников организации, которые призваны 

оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его 

индивидуальных образовательных потребностей.  

Системности  

Принцип обеспечивает единство диагностики коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

Непрерывности 

Принцип обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении 

обучения школьников с учетом изменений их личности. 

Вариативности 

Принцип предполагает создание вариативных программ коррекционной работы 

с обучающимися с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития.  

Единства психолого-педагогических и медицинских средств  
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Принцип обеспечивает взаимодействие специалистов психолого-

педагогического и медицинского блока деятельности по комплексному решению 

задач коррекционно-воспитательной работы.  

Содержание работы 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают основное содержание деятельности 

специалистов ППк:  

Субъекты реализации 

коррекционной работы в 

школе 

Содержание деятельности специалистов. 

Заместитель директора по 

УВР, председатель ППк 

курирует работу по реализации программы; 

руководит работой ППк; 

взаимодействует с ПМПК, лечебными 

учреждениями; 

осуществляет просветительскую деятельность при 

работе с родителями обучающихся. 

Учитель, воспитатель делает первичный запрос специалистам и дает 

первичную информацию о ребенке; 

устанавливает усвоенный детьми объем знаний, 

умений, навыков, опираясь на требования 

адаптированных программ, рекомендованных 

обучающимся с ОВЗ; выявляет трудности, которые 

испытывают они в обучении; отмечает особенности 

личности, особенности поведения в различных 

ситуациях 

осуществляет индивидуальную коррекционную 

работу (педагогическое сопровождение); 

консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения  

является связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по организации коррекционной 

работы с учащимися; 

Социальный педагог изучает состав семьи, условия воспитания, 

жизнедеятельность ребенка вне школы; 
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осуществляет профилактическую и коррекционную 

работу с учащимися; 

взаимодействие с семьей обучающихся, с 

лечебными учреждениями, правоохранительными 

органами 

Психолог изучает медицинские документы, историю развития 

ребенка, обращая внимание на обстоятельства, 

которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, 

тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни); особенности и характер семейного 

воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие 

внимания к нему и др.); продукты деятельности 

(тетради, рисунки, поделки и т. п.);  

изучает личность обучающегося 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; проводит обследование ребенка, с целью 

уточнения мотивации, уровня развития психических 

процессов 

выявляет и развивает интересы, склонности и 

способности школьников; 

осуществляет психологическую поддержку 

нуждающихся в ней обучающихся, 

консультативную  помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

Учитель-логопед изучает медицинские документы, психолого-

педагогические характеристики с дошкольных 

учреждений, проводит обследование устной и 

письменной речи учащегося; 

организует логопедическое сопровождение 
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учащихся 

Педагог дополнительного 

образования 

изучает интересы обучающихся; 

создает условия для их реализации; 

развивает творческие возможности личности. 

 

Направления работы  

Диагностическая работа включает: 

 диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации, 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

тяжелыми нарушениями речи, выявление его резервных возможностей; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от учителей, воспитателей и специалистов разного профиля 

(логопедическое, психологическое и педагогическое представление); 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка (внесение информации в акт обследования жилищных условий 

обучающегося); 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

тяжелыми нарушениями речи; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка осуществляется через школьный психолого-медико-

педагогический консилиум; анализ коррекционно-развивающей работы  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с тяжелыми нарушениями речи 

методик, методов и приёмов коррекционно-развивающего обучения; 

 организацию и проведение учителями, воспитателями, специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых 

для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 
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 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с тяжелыми нарушениями речи, единых для 

всех участников образовательного процесса (школьныйППк); 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с тяжелыми 

нарушениями речи; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с тяжелыми нарушениями речи. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 разъяснение участникам образовательного процесса: обучающимся с 

тяжелыми нарушениями речи, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с тяжелыми нарушениями речи 

через различные формы просветительской деятельности (родительские собрания, 

лекции, беседы, тренинги, информационные стенды, печатные материалы, 

школьный сайт); 

 проведение образовательных научно-практических семинаров, 

педагогических чтений, конференций, круглых столов, тематических выступлений, 

комплексных консультаций для педагогов и родителей. 

Лечебно-оздоровительная и профилактическая работа предусматривают: 
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 организацию и проведение медицинских осмотров (врачебных, 

специализированных); 

 профилактических прививок по эпидемиологическим показателям; 

 организация санитарно-гигиенического просвещения обучающихся, 

родителей, педагогов; 

 организация спортивно-массовой работы с обучающимися. 

3. Организация коррекционной работы. 

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 

воспитанности 

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 кадров 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 

учащихся 

консультативная помощь в процессе сбора 

информации 

контроль за сбором информации на входе в 

коррекционно-развивающую деятельность 
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изучение листа здоровья 

учащихся 

консультация врачей и других 

специалистов 

посещение семей учащихся 

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года) 

Консилиум (первичный) 

уточнение полученной 

информации 

определение особенностей 

развития учащегося 

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 

педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом, 

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 информации (конец учебного года)  
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Консилиум (плановый) 

уточнение полученной 

информации 

оценка динамики развития 

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 

подведение итогов 

планирование дальнейшей коррекционной работы 

 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие учителей, воспитателей и специалистов 

образовательного учреждения в рамках школьного ППк и ПМПК, обеспечивающее 

системное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка. ПМПК, школьный ППк предоставляют многопрофильную помощь ребёнку 
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и его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению 

в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с социальными партнерами: 

№ 

п/п 

Название 

учреждения 
Цель договора 

1.  

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад №46 

«Надежда» 

1.   Создание условий для более успешной адаптации 

детей с задержкой психического развития к школе путем 

осуществления преемственности в организации 

коррекционного обучения. 

2.  Муниципальное 

учреждение 

Социальная 

гостиница 

«Доверие» 

1. Оказание социально-психолого-педагогической 

помощи родителям, детям, педагогам. 

2. Выработка путей взаимодействия при работе с 

семьями, детьми, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации, социально-опасном положении. 

3.  Муниципальное 

учреждение 

«Территориальный 

центр социальной 

помощи семье и 

детям» 

1. Оказание социально-психолого-педагогической 

помощи родителям, детям, педагогам. 

2. Выполнение алгориимта взаимодействия 

учреждений системы профилактики по исполнению 

Постановления правительства Самарской области от 

14.08.07г. 135. 

4.  Муниципальное 

учреждение 

культуры 

«Библиотечная 

информационная 

сеть» 

1. Оказание услуг по проведению культурно-

просветительских мероприятий. 

5.  Молодежный 

клуб «Русь» 

1. Оказание услуг по проведению развлекательных 

программ, молодежных вечеринок, вечеров отдыха, 

семейных и тематических программ. 

6.  Муниципальное 

учреждение 

социально-

1. Совместные действия для развития творческих 

способностей личности, расширения сферы 

деятельности. 
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культурного 

обслуживания 

молодежи и 

подростков 

«Молодежный 

информационно-

культурный центр» 

7.  Муниципальное 

учреждение 

здравоохранения 

«Центр 

медицинской 

профилактики» 

1. Совместное проведение профилактических 

мероприятий в рамках Всемирных Дней Здоровья. 

2. Ориентация учащихся на здоровый образ жизни. 

8.  Образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Центр детского 

творчества 

«Умелец» 

1. Создание благоприятных условий для социальной 

адаптации и профессиональной реабилитации 

воспитанников с особыми возможностями здоровья. 

2. Обеспечение преемственности между Центром 

«Умелец» и школой интернатом в расширении знаний 

общекультурной направленности в воспитании детей. 

9.  Образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Детско-

юношеский центр» 

1. Содействие участию детских коллективов в 

совместных мероприятиях. 

2. Качественное проведение массовых мероприятий. 

10.  ОГИБДД ОВД 1.  Проведение совместных мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

Комплекс условий коррекционной работы включает: 

1) Психолого-педагогическое обеспечение:  

 обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями 

ПМПК. Школа функционирует в режиме полного рабочего дня. Учебные занятия 

проходят в одну смену. Основной формой организации учебного процесса является 

классно-урочная система. Расписание уроков составляется учетом требований 

СанПиН. Все учащиеся обеспечиваются 3-х разовым сбалансированным бесплатным 
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горячим питанием (для групп с ночным пребыванием – 5-разовое питание).  

Проводятся: самоподготовка (кроме 1 дополнительного и 1 классов), внеклассные 

мероприятия, занятия в кружках дополнительного образования, индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия, осуществляемые учителями, 

воспитателями, учителями-логопедами, педагогами-психологами. 

 коррекционно-развивающая направленность образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи достигается благодаря использованию на уроках и во 

внеурочной деятельности различных педагогических технологий: коррекционно-

развивающих, информационно-коммуникационных, здоровьесберегающих и др., 

помогающих обучающимся в получении начального общего образования; 

 школа обеспечивает индивидуальное обучение на дому с обучающимися по 

заключению ПМПК, клинико-экспертной комиссии (КЭК). Содержание образования 

определяется для детей с тяжелыми нарушениями речи исходя из особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся. 

Социализация обучающихся обеспечивается через участие во внеклассных 

мероприятиях, систему индивидуальных коррекционных занятий. 

 здоровьесберегающие условия в образовательном учреждении обеспечены 

соблюдением охранительного режима в образовательно-воспитательном процессе: 

-составление расписания с учетом умственной работоспособности 

обучающихся,  

-организация дневного сна для обучающихся 1 дополнительного и 1классов,  

-организация динамических пауз во время образовательного процесса, 

соблюдение режимных моментов,  

-организация прогулок для обучающихся, 

-проведение индивидуальных коррекционных занятий с обучающимися, 

-лечебно-оздоровительная и профилактическая работа проводится 

медицинскими работниками и педагогами: комплексное медикаментозное лечение и 

профилактика, спортивные мероприятия, работа кружков спортивно-

оздоровительного направления. 

2) Программно-методическое обеспечение 
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В процессе реализации программы коррекционной работы используются, 

компьютерные коррекционно-развивающие пособия, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда. 

3) Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение обеспечено специалистами: учитель-логопед, 

педагог-психолог, социальный педагог, школьная медсестра.  

4) Материально-техническое обеспечение 

Создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения: 

 3  кабинета педагога-психолога; 

 Комната психоэмоциональной разгрузки, 

 6  логопедических кабинетов; 

 медицинский, процедурный кабинеты и изолятор; 

 столовая на 150 посадочных мест; 

 2 спортивных зала, кабинет ритмики,  спортивная площадка. 

5) Информационное обеспечение 

В школе имеется 8 мультимедийных комплексов (ноутбук, проектор, экран).  

У школы есть внешний ресурс - официальный сайт - http://www.gbou-egorova.ru 

Сайт активно используется для привлечения родителей к интересам детей, школы, 

общей организации образовательного процесса. 

6) Организация и соблюдение единого речевого режима. 

Это предполагает создание индивидуализированной коррекционно-

развивающей коммуникативно ориентированной среды в стенах образовательного 

учреждения и, по возможности, вне его. 

Речевой режим обеспечивается: 

 образцовой речью окружающих (педагогических работников, администрации, 

сотрудников образовательной организации); 
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 созданием условий для речевого общения обучающихся с окружающими, 

целенаправленной организацией коммуникативных ситуаций; 

 стимуляцией речевой активности обучающихся и активизацией их речевых 

возможностей; 

 координацией речеязыкового материала, отрабатываемого в учебной и 

внеучебной работе (словарь, грамматические конструкции, модели текстов), в 

том числе при проведении режимных и организационных моментов; 

 соблюдением единой системы требований к речи и речевому поведению 

обучающихся, постоянным доброжелательным и тактичным вниманием к 

качеству речи. 

Индивидуализация речевого режима предполагает: 

 осведомленность педагогических работников о речевых возможностях 

обучающегося, их готовность к оказанию необходимой помощи (дать 

необходимый речевой образец, подсказать необходимые речевые действия); 

 индивидуализацию выполняемых обучающимся вербализованных заданий в 

соответствии со структурой нарушения речи, степенью его проявления, а 

также изученным программным материалом; 

 проведение специальной работы при подготовке к устным публичным 

выступлениям, включающей отработку текстов в смысловом и 

произносительном планах, а также формирование мотивации к публичной 

речи с учетом личностных особенностей обучающегося. 

Для полноценного соблюдения речевого режима обеспечено полноценное 

взаимодействие учителей-логопедов, педагогических работников, работающих с 

обучающимся, а также поддерживается заинтересованность родителей (законных 

представителей) в создании благоприятной речевой среды дома. 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах: в учебной 

(урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР. Освоение учебного 
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материала этими обучающимися осуществляется с помощью специальных методов 

и приемов. 

Организация комплексной коррекционной работы 

Программа коррекционной работы включает реализацию коррекционно-

развивающего курса "Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия" и 

предусматривает проведение дополнительных коррекционно-развивающих занятий 

со специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог, инструкторы адаптивной или 

лечебной физической культуры (далее - ЛФК) и другие педагогические работники, 

реализующие АООП НОО) по индивидуально ориентированным или групповым 

коррекционным программам при наличии заключения ПМПК о необходимости их 

организации. 

Дополнительные коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 

индивидуальной или подгрупповой форме. Необходимость проведения 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий может возникнуть в 

следующих случаях: 

 необходимость дополнительно психолого-педагогического сопровождения 

после длительной болезни или медицинской реабилитации, 

 низкая динамика формирования речеязыковых и коммуникативных 

компетенций или их распад, обусловленные наличием органической 

патологии, 

 зачисление обучающегося с ТНР в течение учебного года, 

 недостаточная активность когнитивно-познавательной деятельности, и в 

других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе, индивидуально 

ориентированной коррекционно-развивающей помощи. 

 

1. Психологическое сопровождение учебного процесса 

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых 

консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, родителей 

(законных представителей)  и педагогов по запросам участников образовательного 

процесса. 
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Работа с обучающимися 

 Вид работы Сроки реализации  

Психодиагностическое направление 

 1. Определение 

психологической 

готовности к обучению  

2.Определение детско-

родительских отношений  

3. Психодиагностика 

уровня сформированности 

психических процессов 

(методики диагностики 

восприятия, внимания, 

памяти, мышления)  

4.Психодиагностика 

межличностных отношений 

5. Психодиагностика 

состояния эмоционально-

волевой сферы (рисуночные 

тесты, методики 

диагностики агрессивности, 

тревожности, волевых 

качеств личности)  

6.Индивидуальная 

углубленная диагностика 

развития обучающихся 

(индивидуальных подбор 

диагностических средств) 

 

 

Сентябрь 

 

В течение года,  

 по запросу 

 Коррекционно-развивающее направление 

 1.Коррекционные занятия 

по преодолению проблем в 

обучении, поведении и 

социально-психологической 

адаптации учащихся  

2.Коррекционные занятия 

по преодолению трудностей 

в детско-родительских 

взаимоотношениях. 

3. Коррекционные занятия 

по развитию психических 

процессов обучающихся  

в течение года  

по запросу педагогов, родителей (законных 

представителей)  
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4. Коррекционные занятия 

по оптимизации 

межличностных отношений  

5. Коррекционные занятия 

по оптимизации 

эмоционального состояния 

обучающихся. 

6. Индивидуальные 

коррекционные занятия с 

обучающимися 

 

Работа с педагогами 

1. Участие в работе школьного ППк (подготовка материалов, углубленные 

диагностические исследования проблем в развитии, обучении и воспитании, 

направление обучающихся на ПМПК) 

2. Индивидуальные и групповые консультации по результатам 

психодиагностики и по запросам; просветительская работа по проблеме развития, 

обучения и воспитания обучающихся.  

Работа с родителями 

1. Психологическое просвещение родителей по вопросам развития и 

воспитания обучающихся (выступления на родительских собраниях); 

2. Выступления на родительских собраниях по результатам групповых 

психодиагностических мероприятий;  

3. Индивидуальная и групповая психологическая диагностика нарушений 

семейного воспитания (по запросам родителей);  

4. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам. 

2. Логопедическое сопровождение учебного процесса 

Работа учителя-логопеда осуществляется посредством индивидуальных и 

групповых занятий, консультаций родителей и педагогов по запросам участников 

образовательного процесса. 

Работа с обучающимися 

№ Вид работы Сроки реализации  

Диагностическое направление 

1. 1. Первичное обследование с 1 по 15 сентября  
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устной речи учащихся 1 

дополнительного класса. 

Изучение медицинской 

документации, заключений 

ПМПК. 

2. Динамическое наблюдение 

за детьми в процессе 

коррекционного обучения 

3. Обследование письма и 

чтения учащихся первого класса  

4. Диагностика речевых 

нарушений по запросам 

родителей, педагогов 

5. Мониторинг речевого 

развития учащихся 

 

 

в течение учебного года 

май 

 

 

 

 

 

с 15 мая 

Коррекционно-развивающее направление 

2. Логопедические занятия по 

коррекции и развитию разных 

компонентов речи 

с 16 сентября по 15 мая 

 

Работа с педагогами и родителями. 

Участие в работе школьного ППк (подготовка материалов, углубленные 

диагностические исследования проблем в речевом развитии, направление 

обучающихся на ПМПК) 

Индивидуальные и групповые консультации по результатам диагностики 

речевого развития учащихся и по запросам, просветительская работа по проблеме 

речевых нарушений.  

 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с 

тяжелыми нарушениями речи на ступени начального общего образования 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи.  

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 

работы могут рассматриваться:  
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 динамика индивидуальных достижений учащихся по освоению предметных 

программ:  

 повышение уровня общего развития;  

 восполнение пробелов предшествующего развития и обучения;  

 формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков;  

 коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи;  

 направленная подготовка к восприятию нового учебного материала;  

 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования всех детей (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, 

и наличие соответствующих материально-технических условий);  

 увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией 

для организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья;  

 сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики учащихся на разных этапах обучения;  

 количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой 

работе с детьми с ОВЗ;  

 другие соответствующие показатели.  

 

 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

в удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с тяжелыми 

нарушениями речи:  

 успешно адаптируется в образовательном учреждении; 

 проявляет познавательную активность;  

 умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к 

решению поставленных задач;  

 имеет сформированную учебную мотивацию;  
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 ориентируется на моральные нормы поведения и их выполнение;  

 осуществляет сотрудничество с участниками образовательного процесса.  

в коррекции негативных тенденций развития обучающихся: 

 дифференцирует информацию различной модальности;  

 соотносит предметы в соответствии с их свойствами;  

 ориентируется в пространственных и временных представлениях;  

 владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации;  

 выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, 

сравнение, классификация);  

 адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;  

 работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;  

 контролирует свою деятельность;  

 адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;  

 понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других 

людей;  

 контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля;  

 владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;  

 строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи;  

 использует навыки невербального взаимодействия; 

 выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется 

формами речевого этикета;  

 использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

в развитие речи, коррекции нарушений речи:  

 правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;  

 владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды 

языкового анализа;  

 имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, 

подбирает синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения;  

 правильно пользуется грамматическими категориями;  
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 строит сложные синтаксические конструкции.  

 

Формы и методы оценивания результатов  

Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и 

оцениваются с помощью диагностических работ, психолого-педагогической 

диагностики, диагностики специалистов.  

 

Направление Цель Форма Предполагаемый 

результат 

Педагогическая 

коррекция 

Исправление или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей 

обучения 

Уроки и 

внеурочные 

занятия 

Освоение 

обучающимися 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы  

 

Психологическая 

коррекция  

 

Коррекция и 

развитие 

познавательной и 

эмоционально- 

волевой сферы 

ребенка  

 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия  

 

Сформированность 

психических 

процессов, 

необходимых для 

освоения 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы  

Логопедическая 

коррекция  

 

Коррекция 

речевого развития 

обучающихся с 

ОВЗ  

 

Коррекционно – 

развивающие  

групповые и 

индивидуальные 

занятия  

 

Сформированность 

устной и письменной 

речи для успешного 

освоения 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы  

Медицинская 

коррекция  

 

Коррекция 

физического 

здоровья 

обучающегося 

Оздоровительные 

процедуры 

Улучшение 

физического 

здоровья 
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Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с 

тяжелыми нарушениями речи:  

 успешно адаптируется в образовательном учреждении; 

 проявляет познавательную активность;  

 умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к 

решению поставленных задач;  

 имеет сформированную учебную мотивацию;  

 ориентируется на моральные нормы поведения и их выполнение;  

 осуществляет сотрудничество с участниками образовательного процесса.  

Коррекция негативных тенденций развития обучающихся: 

 дифференцирует информацию различной модальности;  

 соотносит предметы в соответствии с их свойствами;  

 ориентируется в пространственных и временных представлениях;  

 владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации;  

 выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, 

сравнение, классификация);  

 адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;  

 работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;  

 контролирует свою деятельность;  

 адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;  

 понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других 

людей;  

 контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля;  

 владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;  

 строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи;  

 использует навыки невербального взаимодействия; 

 выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется 

формами речевого этикета;  
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 использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

Развитие речи, коррекция нарушений речи:  

 правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;  

 владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды 

языкового анализа;  

 имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, 

подбирает синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения;  

 правильно пользуется грамматическими категориями;  

 строит сложные синтаксические конструкции.  
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2.5.Программа внеурочной деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи через 

организацию внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды 

деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в комфортной 

развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к 

различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей 

действительности; социального становления обучающегося в процессе общения и 

совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со 

сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена 

совместная деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), 

различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с 

учетом возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического 

развития, так и обычно развивающихся сверстников.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта 

и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 
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всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с тяжелыми 

нарушениями речи, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с тяжелыми нарушениями речи с учетом их  

возрастных и индивидуальных особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося 

в разных видах деятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального 

опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей; 

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 
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Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-

развивающими занятиями (развитие речи, произношение, логопедическая ритмика), 

логопедические занятия. 

 

Внеурочная деятельность  организуется в образовательной организации во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в 

содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности и представлены занятиями:  «Правила дорожного движения», 

«Азбука моего здоровья», «Разговоры о важном» , «Рассказы по истории 

Самарского края» , «Функциональная грамотность». 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

 

Учебный план ГБОУ школы-интерната им. И.Е.Егорова, реализующий АООП 

НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.2) (далее ― учебный план), является 

нормативным документом, определяющим структуру и содержание учебно-

воспитательного процесса, реализует обязательную и доступную нагрузку в рамках 

недельного количества часов в каждом классе. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных действующим СанПиНом. 

Учебным планом определён перечень предметной, коррекционно-развивающей 

областей и внеурочной деятельности, объём учебного времени, максимальный 

объём учебной нагрузки обучающихся. 

Структура учебного плана образовательной организации представляет собой 

единство обязательной и вариативной частей и приложения «Внеурочная 

деятельность».  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования 

обучающихся с ТНР: 

  формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

  готовность обучающихся к продолжению образования на последующей 

ступени основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

  формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

  личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью; 
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  коррекция/профилактика речеязыковых расстройств; 

  формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

Вариативная часть учебного плана включает часы, отводимые на внеурочную 

деятельность и коррекционно-развивающую область. Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности (социальное и спортивно-оздоровительное) 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

На внеурочную деятельность в учебном плане отводится от 3  до 5 часов, в 

зависимости от класса обучения. 

Коррекционно-развивающая область включает часы следующих 

коррекционных курсов: «Логопедическая ритмика», «Произношение», «Развитие 

речи». В структуру коррекционно-развивающей области включаются 

индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия по коррекции речевых 

нарушений, развитию речи, когнитивных, коммуникативных и творческих 

способностей обучающихся. Индивидуальные логопедические занятия проводятся с 

одним обучающимся в течение 20 минут. Частота посещений индивидуальных 

занятий обучающимися – не менее 3 раз в неделю. Подгрупповые логопедические 

занятия с 2–4 обучающимися составляют 20-25 минут. Частота посещений 

подгрупповых логопедических занятий – не менее 2 раз в неделю. 

Часы учебного плана образовательной организации в совокупности  не 

превышают величину недельной образовательной нагрузки.  

В целях обеспечения индивидуальных особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР и необходимую коррекцию недостатков в 

речевом, психическом и/или физическом развитии;   

-  учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов; 
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-  учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные. 

Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, 

отводимые на внеурочную деятельность, и являются обязательными. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и не 

допускает перегрузку  обучающихся в течение учебного дня. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ГБОУ школы-интерната им. И.Е. Егорова 

на 2023-2024 учебный год 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) 

1-4 классы 

Предметные области Учебные предметы 
1 дополнительный класс 

1 класс (букварный 
период) 

1 класс (послебукварный 
период) 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество часов в 
неделю 

Количество часов 
в неделю 

Количество часов 
в неделю 

Количество 
часов в 
неделю 

Количество 
часов в 
неделю 

Количество 
часов в 
неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Обучение грамоте 7 7 
   

  

Русский язык 
  

4 4 4 4 

Литературное чтение 
  

4 4 4 4 

Математика и 
информатика Математика 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

     
1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 
(адаптивная физическая 

культура). 2 2 2 2 2 2 

Итого 18 18 19 19 19 20 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Филология Обучение грамоте 
 

1 
   

  

Произношение 1 1 1 1 1   

Родной русский язык 
   

1 
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Литературное чтение на 
родном русском языке 

Литературное чтение 
    

1 1 

Математика и 
информатика Математика 1 

  
1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 
(адаптивная физическая 

культура). 1 1 1 1 1 1 

Итого 3 3 2 4 4 3 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 21 21 21 23 23 23 
Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 

Коррекционно-развивающая область 7 6 5 5 5 

Произношение 2 1 
  

  

Развитие речи 2 2 2 2 2 

Логопедическая ритмика 1 1 1 1 1 

Индивидуальная и подгрупповая логопедическая 
работа 2 2 2 2 2 

Другие направления внеурочной деятельности 3 4 5 5 5 

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 

Рассказы по истории Самарского края 
    

1 

Функциональная грамотность 
 

1 1 1 1 

Правила дорожного движения 1 1 1 1 1 

Азбука моего здоровья 1 1 2 2 1 
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3.2. Календарный учебный график 

 ГБОУ школы-интерната им. И.Е. Егорова г.о. Новокуйбышевск 

на 2023-2024 учебный год 

 

Продолжительность образовательного процесса: 

1. Продолжительность учебного года в ГБОУ школе-интернате им. 

И.Е.Егороваг.о. Новокуйбышевск: 

начало учебного года – 01.09.2023 г. 

окончание учебного года – 20.05.2024 г. 

2. Продолжительность образовательного процесса: 

 в 1 классах – 33 учебных недели (165 учебных дней); 

 во 2-4 классах – 34 учебных недели (170 учебных дней); 

3. Окончание образовательного процесса: 

 в 1-4 классах – 20 мая 2024 года; 

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Учебный год делится на 4 учебные четверти: 

Четверти начало 

четверти 

окончание 

четверти 

продолжительность 

(количество учебных недель, 

дней) 

I 

четверть 

01.09.2023 28.10.2023 8 учебных недель 

II 

четверть 

07.11.2023 29.12.2023 8 учебных недель 

III 

четверть 

08.01.2024 

 

22.03.2024 

 

10 учебных недель (для 2-4 

классов),  

9 учебных недель (для 1 классов) 

IV 

четверть 

01.04.2024 20.05.2024 8 учебных недель 

  Итого 34 недели – 170 учебных 

дней (для 2-9 классов),  

33 недели – 165 учебных 

дней (для 1 классов) 

 

5. Регламентирование каникул на учебный год: 
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Каникулы дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность в днях 

осенние 29.10.2023 06.11.2023 9 

зимние 30.12.2023 07.01.2024 9 

весенние 23.03.2024 31.04.2024 9 

Итого 27 дней 

летние по окончании учебного года не менее 8 недель 

 

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительно  каникулы с 

18.02.2024 г. по 25.02.2024 г. продолжительностью 9 дней. 

6. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1-4 классах.      

7. Регламентирование образовательного процесса на день: 

 сменность: 

ГБОУ школа-интернат им. И.Е.Егорова работает в одну смену. 

 продолжительность урока: 

1 класс (1 полугодие – «ступенчатый режим»): 3 урока в день по 35 минут 

каждый (сентябрь - октябрь), 4 урока по 35 минут (ноябрь - декабрь); 

1 класс (II полугодие): 4 урока в день по 40 минут каждый и 1 день в неделю 5 

уроков за счёт урока физической культуры. 

1-2-е – 4-е классы – 40 минут.  

 

1.Режим учебных занятий. 

Начало учебных занятий не ранее 08.00, согласно расписанию. 

Учебные занятия  Начало Окончание 
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1 урок 08:20 09:00 

2 урок 09:15 09:55 

3 урок 10:10 10:50 

4 урок 11:00 11:40 

5 урок 11:50 12:30 

6 урок  12:40 13:20 

7 урок 13:30 14:10 

Самоподготовка  

Классы Начало Окончание 

1 – 4   16:00 17:00 

 

Перерыв между уроками и коррекционно-развивающими занятиями, 

самоподготовкой  не менее 30 минут. 

1. Организация итоговой и промежуточной  аттестации: 

- промежуточная аттестация, текущий контроль успеваемости и перевод 

обучающихся  осуществляются на основании Положения  о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся, осуществлении текущего контроля их 

успеваемости и переводе обучающихся в следующий класс. Положение 

регулирует порядок, периодичность, систему оценок и формы проведения 

аттестации обучающихся, содержание и правила проведения текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся, применение единых требований к 

оценке обучающихся по различным предметам, перевод  обучающихся  в 

следующий класс. Промежуточная аттестация проводится по четвертям. Оценки 

выставляются за два дня до окончания четверти. 
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3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ГБОУ  ШКОЛЫ – ИНТЕРНАТА ИМ. И.Е.ЕГОРОВА 

НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Модуль «Урочная деятельность» 

1-4 классы 

Дела, события, 

мероприятия 

Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебных предметов 

Согласно 

индивидуальным 

планам работы 

учителей начальных 

классов 

учителя начальных классов  

Модуль « Внеурочная деятельность» 

1-4 классы 

Название  Расписание 

занятий  

Ответственные  

«Разговоры о важном» по плану классные руководители 

«Правила дорожного движения» по плану классные руководители 

 

«Азбука моего здоровья» по плану классные руководители 

«Рассказы по истории 

Самарского края» 

по плану классные руководители 

 

«Функциональная грамотность» по плану классные руководители 

«Информационная культура» по плану Макарова Е.И. 

«Общая физическая подготовка» по плану Вершинина М.В. 

«Гармония» по плану Абдуллаева А.Х. 

«Волшебная кисточка» по плану Гончарова Н.Е. 

«Танцевальный кружок» по плану Гришина Л.В. 

«Юные спасатели природы» по плану Варламова О.М. 

«Сундучок идей» по плану Девяткина Т.Ю. 

«Занимательный английский» по плану Варламова С.Д. 

«Вдохновение» по плану Субботина С.Н. 
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Модуль «Основные школьные дела» 

1-4 классы 

Дела, события, мероприятия Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Еженедельная торжественная 

линейка с поднятием флага, 

исполнением гимна РФ. 

каждый 

понедельник 

Егорова О.А.; 

Заживихина Н.Е. 

День Знаний: 

Торжественная линейка; 

Урок Знаний  

01.09 Егорова О.А.; 

Заживихина Н.Е.; 

воспитатели 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (урок подготовки детей к 

действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 

ситуаций). 

01.09 воспитатели 

Единый классный час«Пусть 

всегда будет мир!»в рамках Дня 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

04.09 воспитатели 

Классные часы и часы общения 

«День добра и уважения» ко 

Дню пожилого человека. 

29.09 воспитатели 

Выставка рисунков «Бабушка 

рядышком с дедушкой» ко Дню 

пожилого человека. 

25.09-29.09 Гончарова Н.Е.; 

воспитатели 

Праздничная концертная 

программа «Да здравствуют 

учителя!». 

06.10 Заживихина Н.Е.; 

Абдуллаева А.Х.; 

Гришина Л.В.; 

Нараева А.Р. 

Встречи-беседы «Сильные 

отцы-сильное Отечество!» 

16.10-20.10 воспитатели 

Тематический классный час  

«Страна сильна единством!». 

27.10. воспитатели 

Единый день исторической 

памяти: 

-классный час «Куйбышев-

запасная столица нашей 

Родины»; 

-онлайн-трансляция Парада 

памяти; 

-выставка рисунков «Парад 41-

07.11 

 

 

 

06.11-10.11 

Егорова О.А.; 

Заживихина Н.Е.; 

воспитатели 
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го года». 

Акция «Для наших мам 

любимых» (проведение 

классных мероприятий, 

изготовление поделок, 

разучивание стихотворений) ко 

Дню матери. 

20.11-24.11 Егорова О.А.; 

воспитатели 

Единый час памяти «День 

неизвестного солдата». 

04.12 Егорова О.А.; 

воспитатели 

Акция «Дарите людям доброту!» 

(изготовление новогодних 

поделок для Самарского дома-

интерната для инвалидов)  

27.11-08.12 Девяткина Т.Ю.; 

воспитатели 

Посещение школьного музея ко 

Дню Героев Отечества  

по графику 

 

Заживихина Н.Е. 

 

Беседа-презентация 

«Государственные символы 

моей Родины». 

12.12 воспитатели 

Праздничное мероприятие 

«Новогодний карнавал» 

 

 

 

декабрь 

по графику 

 

 

 

Егорова О.А.; 

Заживихина Н.Е. 

Абдуллаева А.Х.; 

Гришина Л.В; 

Нараева А.Р. 

Акция «Блокадный хлеб», 

посвящённая полному 

освобождению Ленинграда от 

фашистской блокады. 

26.01 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

Единый урок мужества «Ты в 

памяти и сердце, Сталинград!», 

посвящённый  победе в 

Сталинградской битве. 

02.02 воспитатели 

День родного языка  21.02 Егорова О.А.; 

Заживихина Н.Е.; 

учителя,воспитатели 

Тематический классный час 

«Наша армия сильна!», 

посвящённый Дню защитника 

Отечества. 

22.02 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 Выставка  открыток и поделок 

«Подарок папе». 

19.02-22.02 воспитатели 
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День Памяти И.Е.Егорова: 

-единый классный час «Есть 

память, которой не будет 

конца!»; 

- экскурсия в школьную 

музейную комнату. 

04.03 

 

 

26.02-01.03 

Егорова О.А.; 

воспитатели 

 

Заживихина Н.Е. 

Праздничный концерт к 8 марта 

«Весенние улыбки» 

 

07.03 

 

Егорова О.А.; 

Заживихина Н.Е.; 

Абдуллаева А.Х.; 

Гришина Л.В.; 

Нараева А.Р. 

Выставка детского творчества 

«Портрет любимой мамочки» 

05.03-07.03 Голощапова И.Н.; 

воспитатели 

Выставка рисунков «Широка 

страна моя родная!», 

посвящённая Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией. 

11.03-18.03 Гончарова Н.Е.; 

Голощапова И.Н.; 

воспитатели 

Единый Гагаринский урок  

«Космос-это мы!». 

12.04 

 

воспитатели 

 

Тематические беседы «Люби и 

знай свой край!». 

15.04 

 

воспитатели 

 

Линейка, посвящённая Дню 

памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их 

пособниками. 

19.04 Егорова О.А.; 

Заживихина Н.Е. 

Акции «Георгиевская ленточка», 

«Окна Победы», «Бессмертный 

полк», « Свеча памяти». 

апрель-май Егорова О.А.; 

воспитатели 

Единый классный час «День 

Победы в нашем сердце!», 

посвящённый 79-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. 

07.05 Егорова О.А.; 

воспитатели 

Праздничный концерт для 

ветеранов микрорайона «Этот 

День Победы!» 

 

май 

 

 

 

Егорова О.А.; 

Заживихина Н.Е.; 

Абдуллаева А.Х.; 

Гришина Л.В.; 

Нараева А.Р. 

Торжественная линейка 

«Прощание с начальной 

школой» 

май 

 

Егорова О.А. 

Заживихина Н.Е. 

учителя, воспитатели 4-х 

классов 

День защиты детей  

 

01.06 Егорова О.А., 

Нестерова М.И.; 
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Заживихина Н.Е. 

Модуль «Классное руководство» 

1-4 классы 

Дела, события, мероприятия Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Составление плана 

воспитательной работы в классе. 

август 

 

воспитатели 

 

Организация работы классных 

руководителей. 

1-я неделя 

сентября 

 

Егорова О.А. 

 

Организация оперативного 

контроля посещаемости 

обучающимися учебных 

занятий. 

постоянно 

 

 

воспитатели,      социальный 

педагог 

 

Ведение документации 

классного руководителя  

в течение 

учебного года 

воспитатели 

 

Составление социального 

паспорта класса. 

Составление схем безопасного 

маршрута «Дом-школа-дом». 

1-я неделя 

сентября 

 

1-я неделя 

сентября 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

Проведение с обучающимися 

 инструктажей безопасности. 

1-я неделя 

сентября 

воспитатели 

Рейды в семьи обучающихся с 

составлением акта обследования 

жилищно-бытовых условий. 

сентябрь 

 

 

воспитатели 

 

 

Организационное классное 

собрание. 

1-я неделя 

сентября 

 

учителя, воспитатели 

 

Запись обучающихся класса в 

школьные кружки и секции. 

1-я неделя 

сентября 

 

воспитатели 

 

Составление графика классных 

часов. 

сентябрь 

 

руководитель МО 

воспитателей 

Заполнение уровня 

воспитанности класса на начало 

и конец учебного года. 

сентябрь, май 

 

 

воспитатели 

 

 

Выборы актива класса. сентябрь воспитатели 

Оформление классных уголков. 18.09-22.09 воспитатели 

Проведение ученических и 

родительских собраний. 

Раз в четверть 

 

учителя,воспитатели 
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Проведение инструктажей с 

обучающимися и родителями. 

по плану воспитатели 

 

Подготовка и проведение 

открытых самоподготовок и 

мероприятий. 

по графику Егорова О.А.; 

руководитель МО 

воспитателей, воспитатели 

Участие в акциях, конкурсах 

различного уровня. 

в течение года Нестерова М.И.; 

воспитатели 

Подготовка к празднику 

«Прощание с начальной 

школой» 

 

2-ое полугодие педагог-организатор, 

учителя, воспитатели 4-х 

классов 

Модуль «Самоуправление» 

1-4 классы 

Дела, события, 

мероприятия 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы актива классов. 

Распределение поручений, 

2-я неделя сентября 

 

воспитатели 

 

 Оформление раздела в 

классном уголке. 

раз в четверть 

 

воспитатели 

 

Классные собрания. сентябрь воспитатели 

Выборы лидера и актива 

школьного ученического 

самоуправления. 

октябрь 

 

 

Заживихина Н.Е. 

 

 

 Работа с активом по 

подготовке классных 

мероприятий. 

в течение учебного 

года 

 

 

воспитатели 

 

 

Акция «Книжкина 

больница», «Твой дневник», 

«Внешний вид»,«Чистота-

залог здоровья!»,  

 

 

апрель воспитатели 

Модуль «Детские общественные объединения» 

1-4 классы 

Дела,события,мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы лидера РДДМ 

первичного отделения. 

сентябрь 

 

куратор первичного 

отделения РДШ 

Организационные собрания 

профильных отрядов 

«ЮСП», «Дорожный дозор». 

сентябрь 

 

 

руководители профильных 

отрядов 

 

Регистрация и  участие в 

программе развития 

в течение года воспитатели 
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социальной активности 

обучающихся начальных 

классов «Орлята России». 

«Посвящение 

первоклассников в 

пешеходы». 

сентябрь 

 

руководитель отряда ЮИД 

«Дорожный дозор». 

Участие в экологических 

акциях и мероприятиях. 

в течение учебного  

года 

 

Варламова О.М.; 

руководитель отряда 

«ЮСП»; 

воспитатели 

 

Участие в профилактических 

акциях и мероприятиях. 

 

в течение учебного 

года 

 

 

Тимофеева Т.Н.; 

руководитель отряда 

«ЮИД»; 

воспитатели 

Итоговые собрания 

профильных отрядов. 

май руководители профильных 

отрядов. 

Модуль «Экология» 

1-4 классы 

Дела,события,мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Закрепление территории 

школьного двора за 

классами. 

1-я неделя сентября 

 

Варламова О.М. 

 

«Трудовой десант» -уборка 

пришкольного участка. 

по графику в течение 

года 

воспитатели 

 

Озеленение классов. в  течение учебного 

года 

воспитатели 

Участие в мероприятиях 

Всероссийского фестиваля 

«Вместе ярче-2023». 

октябрь 

 

Нестерова М.И., 

воспитатели 

Экологический урок «Хочу с 

животными дружить!»»  ко 

Всемирному Дню защиты 

животных (04.10). 

октябрь 

 

 

 

Варламова О.М.; 

воспитатели 

 

 

 Операция «Чистый двор». 

Общешкольный субботник 

октябрь 

 

Варламова О.М., 

воспитатели 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #Вместе 

Ярче. 

октябрь 

 

 

 

 

Варламова О.М. 

 

 

 

 



182 

 

Экологический час 

«Синичкин день». 

11.11 

 

Варламова О.М., 

воспитатели 

Операция «Наши зелёные 

друзья». Смотр цветочных 

уголков в классах. 

ноябрь 

 

 

Варламова О.М.;  

актив отряда «ЮСП» 

 

Операция «Кормушка». 

Акция «Сохраним живую 

ель». 

декабрь 

 

Варламова О.М., 

воспитатели 

Участие в городской акции 

«Кормушка». 

январь 

 

Варламова О.М.; 

воспитатели 

Воспитательный час 

«Заповедная природа» к 

Всемирному Дню 

заповедников(11 января). 

11.01 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

Операция «Снегу-бой!» по 

очистке территории школы 

от снега. 

январь, февраль 

 

 

Варламова О.М., 

воспитатели 

 

Посев и уход за рассадой 

цветов. 

февраль-март 

 

Варламова О.М., 

отряд «ЮСП» 

День птиц(01.04): 

-конкурс рисунков; 

-викторины, презентации, 

беседы « Помоги пернатым 

друзьям!»; 

-изготовление скворечников. 

апрель 

 

 

 

 

 

Варламова О.М., 

воспитатели 

 

 

 

 

Мероприятия в рамках 

проведения Всемирного Дня 

Земли(22 апреля). 

апрель 

 

 

Варламова О.М., 

отряд «ЮСП» 

Варламова О.М.,  

Проведение субботника на 

территории школы. 

апрель 

 

воспитатели 

Варламова О.М. 

Участие в ежегодной 

городской акции «Весенняя 

неделя добра-2024» 

апрель Егорова О.А.; 

Заживихина Н.Е.; 

воспитатели 

Подведение итогов работы 

отряда «ЮСП» 

май Варламова О.М. 

Модуль «ЗОЖ» 

1-4 классы 

Дела,события,мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Формирование состава 

детских объединений 

спортивной направленности. 

сентябрь 

 

 

Егорова О.А.,  

Вершинина М.В. 

 

Участие в спортивных 

соревнованиях различного 

в течение учебного 

года  

Вершинина М.В. 
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уровня.   

Разучивание и проведение 

подвижных игр на улице. 

сентябрь 

 

воспитатели 

 

Информационный час «С 

вредными привычками нам 

не по пути!». 

октябрь 

 

 

медработники школы 

 

 

Тренинги и занятия по 

планам сотрудничества с 

ГКУ СО «КЦСОН 

Поволжского округа». 

по графику 

 

 

Заживихина Н.Е. 

 

 

Час здоровья «Законы 

правильного питания» к 

Всемирному Дню здорового 

питания. 

октябрь 

 

 

 

медработники школы, 

воспитатели 

 

 

Познавательный 

библиотечный час «О 

здоровье расскажут книги» 

ноябрь Макарова Е.И. 

Беседа «Грипп на пороге!» ноябрь 

 

медработники школы 

воспитатели 

Мероприятия в рамках 

декады по здоровому 

питанию. 

январь 

 

воспитатели 

 

Неделя спортивных игр. 

Конкурс рисунков «ЗОЖ-

стиль жизни!» 

февраль 

март 

 

Вершинина М.В.; 

Голощапова И.Н.; 

Гончарова Н.Е. 

Школьные спортивные 

соревнования в рамках 

Всемирного Дня здоровья. 

апрель 

 

 

Вершинина М.В. 

 

 

День здоровья. 

 

сентябрь, май Егорова О.А.; 

Вершинина М.В. 

Модуль «Профориентация» 

1-4 классы 

Дела,события,мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Экскурсия по школе 

«Давайте познакомимся!» (1-

2 кл.) 

сентябрь 

 

 

воспитатели 

 

Выставка рисунков 

«Профессии моей семьи» 

октябрь 

 

Голощапова И.Н.,  

Тимофеева Т.Н., 

 Гончарова Н.Е. 

Классный час «О 

профессиях разных, нужных 

и важных» 

ноябрь воспитатели 
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Экскурсия «Кто работает в 

школе?» 

январь воспитатели 

Подборка фотоиллюстраций 

«Все работы хороши!» 

в течение года воспитатели 

Единый классный час по 

профориентации «На стаже 

Отечества». 

февраль 

 

 

воспитатели 

 

 

Книжная выставка  в 

школьной библиотеке 

«Калейдоскоп профессий» 

март  

 

 

Макарова Е.И. 

 

 

Экскурсия «Город труда» 

(3-4 кл.) 

апрель воспитатели 

Всероссийские открытые 

уроки «Шоу профессий» для 

обучающихся на портале 

«ПРОеКТОриЯ». 

в течение учебного 

года 

 

 

ЗаживихинаН.Е.,воспитатели 

 

Встречи с представителями 

разных профессий (беседы, 

экскурсии) 

в течение учебного 

года 

 

воспитатели 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

1-4 классы 

Дела,события,мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Проведение бесед, 

инструктажей с 

обучающимися о нормах 

поведения в школе, внешнем 

виде. 

1-я неделя сентября 

 

 

 

Егорова О.А., Самсонова 

М.А., воспитатели 

 

 

Планирование работы с 

детьми и родителями, 

состоящих на различных 

видах учёта.  

1-я неделя сентября 

 

Самсонова М.А., 

воспитатели 

Обновление банка 

социального паспорта 

школы, составление списков 

детей «группы риска». 

сентябрь 

 

 

Самсонова  М.А. 

 

 

Диагностика обучающихся 

на уровень тревожности, 

агрессии, депрессивности. 

сентябрь 

 

 

Лаптева Ю.В. 

 

 

Индивидуальные 

консультации для родителей 

по организационным 

вопросам начала учебного 

года. 

сентябрь 

 

 

 

администрация школы, 

воспитатели 
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Контроль за посещаемостью 

и успеваемостью 

обучающихся «группы 

риска». 

ежедневно 

 

 

Егорова О.А.; 

СамсоноваМ.А.; воспитатели 

 

Совет профилактики. 

Заседания школьного 

«Наркопоста». 

раз в месяц 

3-я неделя каждого 

месяца 

Егорова О.А.; 

Самсонова М.А. 

 

Проведение операции 

«Занятость 

несовершеннолетних» 

( вовлечение в кружки, 

секции). 

сентябрь 

 

 

 

Егорова О.А.;  

Самсонова М.А. 

 

 

Беседа-инструктаж « Всем 

ли можно доверять?» 

1-я неделя сентября воспитатели 

Беседа «Мой безопасный 

интернет». 

сентябрь 

 

воспитатели 

 

Профилактические 

мероприятия по ПДД в 

рамках акции «Внимание! 

Дети!». 

сентябрь Тимофеева Т.Н.; 

воспитатели 

 

 

Составление схем 

безопасных маршрутов 

«Дом-школа-дом». 

1-я неделя сентября 

 

воспитатели 

 

Общешкольная линейка 

«Ответственное отношение 

пешехода». 

сентябрь 

 

 

Егорова О.А.; 

Тимофеева Т.Н. 

 

Подготовка к городскому 

конкурсу агитбригад. 

октябрь 

 

Тимофеева Т.Н. 

 

Мероприятия в рамках 

Всероссийского урока 

безопасности школьников в 

сети Интернет. 

октябрь 

 

 

 

Самсонова М.А.; 

 Лаптева Ю.В. 

 

 

Выход «родительского 

патруля». 

по графику в течение 

года 

Тимофеева Т.Н. 

 

Беседа «Дисциплина и 

порядок-наши верные 

друзья!» 

ноябрь 

 

воспитатели 

 

Участие в муниципальном 

этапе областного конкурса 

по ПДД «Засветись!» 

ноябрь воспитатели 

Мероприятия, посвящённые 

Всемирному Дню памяти 

жертв ДТП: 

-профилактические беседы 

ноябрь 

 

 

 

Тимофеева Т.Н., 

воспитатели 
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«Внимание!Дорога!».   

Информационно-

пропагандистская акция 

«Засветись!». 

декабрь 

 

 

Тимофеева Т.Н., 

 воспитатели 

Беседа-игра «Детям о 

законе». 

декабрь воспитатели 

Участие в региональной 

интернет-олимпиаде  для 

обучающихся ОО на знание 

ПДД. 

февраль 

 

 

 

Тимофеева Т.Н.,  

воспитатели 

 

 

Участие в конкурсе по ПДД 

«Добрая дорога детства…» 

февраль воспитатели 

Выпуск листовок-обращений 

по ПДД. 

3-я неделя марта 

 

Тимофеева Т.Н.; 

 воспитатели 

Выступление школьной 

команды на соревнованиях 

«Безопасное колесо». 

апрель 

 

 

Тимофеева Т.Н.; 

Соловей С.В. 

 

Профилактическое 

мероприятие 

«Внимание!Дети! Летние 

каникулы!» 

май 

 

 

Тимофеева Т.Н. 

Профилактические 

мероприятия по 

безопасности в летнем 

школьном лагере. 

июнь Нестерова М.И.; 

Тимофеева Т.Н.; 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

1-4 классы 

Дела,события,мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Оформление интерьеров 

школьных помещений к 

праздникам: День Знаний, 

День учителя, День матери, 

Новый год, 23 февраля, 

Масленица, 

8 марта, 12 апреля, 9 мая, 

«Прощание с начальной 

школой». 

в течение учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

учителя, воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление классных 

уголков, уголков 

18.09-22.09 

 

учителя, воспитатели 
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безопасности. 

Оформление окон школы к 

Новому году, Дню Победы. 

декабрь, май  

 

воспитатели 

 

Оформление выставок 

рисунков, поделок, 

фотографий. 

в течение учебного 

года 

 

Голощапова И.Н., 

Тимофеева Т.Н.; 

воспитатели 

Озеленение пришкольной 

территории. 

в течение учебного 

года  

Варламова О.М., 

воспитатели 

Оформление лагеря дневного 

пребывания. 

май  Нестерова М.И., 

воспитатели 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

1-4 классы 

Дела,события,мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Классные родительские 

собрания, посвящённые 

началу учебного года. 

2-я неделя сентября 

 

 

администрация школы, 

воспитатели 

 

Составление социального 

паспорта класса. 

2-я неделя сентября 

 

воспитатели 

 

Работа с родителями 

(законными 

представителями): 

посещение детей на дому, 

индивидуальные беседы, 

приглашение родителей на 

беседы к учителям, Советы 

профилактики, рейды в 

неблагополучные семьи. 

в течение учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

администрация школы, 

Самсонова М.А., 

воспитатели 

 

 

 

 

 

Классные родительские 

собрания. Заседания 

классных родительских 

комитетов. 

раз в четверть 

 

 

учителя,воспитатели 

 

 

Проведение инструктажей с 

родителями различной 

тематики. 

в течение учебного 

года 

 

воспитатели 

 

 

Организация 

индивидуальных 

консультаций родителей.  

в течение учебного 

года 

 

администрация школы, 

Самсонова М.А., Лаптева 

Ю.В. 

Цикл общешкольных 

родительских собраний. 

раз в четверть 

 

администрация школы 
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Совместная деятельность: 

участие в выставках 

творческих работ, 

новогодних мероприятиях, 

празднике «Прощание с 

начальной школой», 

классных мероприятиях, 

родительских патрулях и 

профилактических акциях. 

в течение учебного 

года 

воспитатели 
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3.4.Система условий реализации основной образовательной программы 

 

В целях обеспечения реализации  Адаптированной основной образовательной 

программы основного начального образования для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, должны создаваться условия, гарантирующие возможность: 

-достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися; 

-использования обычных и специфических шкал оценки «академических» 

достижений ребенка, соответствующих его особым образовательным потребностям; 

-индивидуализации образовательного процесса; 

-целенаправленного развития способности к коммуникации и взаимодействию 

со сверстниками;выявления и развития способностей через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности дополнительного образования детей;  

- включения детей в доступные им интеллектуальные и творческие 

соревнования, научно-техническое творчество и проектно-исследовательскую 

деятельность; 

-включения детей, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработку основной образовательной программы 

начального общего образования, проектирование и развитие внутришкольной 

социальной среды, а также формирование и реализацию индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

-использования в образовательном процессе современных научно 

обоснованных и достоверных коррекционных технологий, адекватных особым 

образовательным потребностям детей с ОВЗ; 

- взаимодействия в едином образовательном пространстве 

общеобразовательной и специальной (коррекционной) школы в целях 

продуктивного использования накопленного педагогического опыта обучения детей 

с ОВЗ и созданных для этого ресурсов.  
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Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования: 

-укомплектованность образовательного учреждения педагогическими и 

руководящими работниками, компетентными в понимании особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ, 

-уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения в области образования детей с ОВЗ; 

-непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения в сфере коррекционной (специальной) педагогики. 

 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной   

программы начального общего образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Реализациюадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммыобучающ

ихсястяжелыми нарушениями речи 5 учителей начальных классов, 

2 психолога, 4 учителя-логопеда, 3учителя-предметника, 

2педагогаДО,5воспитателей. 

 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихсяс тяжелыми нарушениями 

речи  должны: 

-обеспечивать возможность исполнения требований Стандарта; 

- обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной 

программы начального общего образования и части, формируемой участниками 

образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

-отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. 
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Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования должны 

обеспечивать: 

-возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования;  

соблюдение:  

-санитарно-гигиенических норм образовательного процесса;  

-санитарно-бытовых условий;  

-пожарной и электробезопасности;  

-своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта;  

В школе созданы благоприятные условия для участников образовательного 

процесса: обеспеченность техническими средствами обучения (компьютеры, 

мультимедийные проекторы, теле-видеоаппаратура); наличие скоростного выхода в 

Интернет (скорость канала не ниже 128 кб/с). Имеется спортивный зал, игровая 

комната, кабинет психологической разгрузки, логопедический кабинет. В школе 

проходит поэтапное улучшение материально – технической базы учебных 

кабинетов, кабинетов для коррекционных занятий, мест для занятия спортом и 

отдыха детей. 

Пришкольная территория благоустроена, имеются места для отдыха. 

Озеленение территории соответствует нормам. Имеется физкультурно–спортивная 

зона, спортивно–игровые площадки. Организовано горячее питание учащихся в 

соответствии с СанПиН. Медицинский и процедурный кабинет оборудован и 

лицензирован. 

Лечебно–профилактические мероприятия проводятся согласно графика. 
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