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I. Общие положения
1. Адаптированная образовательная программа начального общего образования для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - АОП НОО)
предназначена для сопровождения деятельности образовательной организации по
созданию адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - АООП
НОО) и отражает вариант конкретизации требований федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) <1>,
предъявляемых в части образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (далее - ОВЗ).
2. АОП НОО имеет варианты:
а) АОП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1);
б) АОП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2);
3. Содержание каждого варианта АОП НОО представлено учебно-методической
документацией (учебный план, календарный учебный график, рабочие программы
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочая программа
воспитания, календарный план воспитательной работы), определяющей единые для
Российской Федерации базовые объем и содержание образования уровня начального
общего образования, планируемые результаты освоения образовательной программы <2>.
3.1. Каждый вариант АОП НОО разработан с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей обучающихся конкретной нозологической
группы, которой он адресован, и обеспечивает освоение содержания образования,
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам начального общего
образования (далее - образовательная организация), разрабатывают АООП НОО в
соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АОП НОО.
4.1. В соответствии с вариантами АОП НОО образовательная организация может
разрабатывать один или несколько вариантов:
АООП НОО для обучающихся с ТНР;
5. Каждый вариант АОП НОО включает три раздела: целевой, содержательный,
организационный <3>:

5.1. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации АОП НОО, а также способы определения достижения этих целей и
результатов.
5.2. Целевой раздел АОП НОО включает:
пояснительную записку;
планируемые результаты освоения обучающимися АОП НОО;
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систему оценки достижения планируемых результатов освоения АОП НОО.
5.3. Содержательный раздел АОП НОО включает следующие программы,
ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных
результатов:
рабочие программы учебных предметов;
программу формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у
обучающихся;
программу коррекционной работы;
федеральную рабочую программу воспитания.
6. Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых
результатов освоения АОП НОО и разработаны на основе требований ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ к результатам освоения программы начального общего образования.
7. Программа формирования УУД содержит:
описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов;
характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД обучающихся.
8. Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление традиционных
российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, достоинство,
права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и
ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья,
созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие,
справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и
преемственность поколений, единство народов России <2>.
9. Организационный раздел АОП НОО определяет общие рамки организации
образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия
реализации программы начального общего образования и включает:
учебный план;
календарный учебный график;
календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий
воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной
организацией или в которых образовательная организация принимает участие в учебном
году или периоде обучения.
10. В основу формирования АООП НОО положены следующие принципы:
а) принципы государственной политики Российской Федерации в области образования
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на
территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность
образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и
подготовки обучающихся и воспитанников);
б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;
в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его
на развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего развития" с
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учетом особых образовательных потребностей;
д) онтогенетический принцип;
е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП НОО
ориентировку на АОП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ;
ж) принцип целостности содержания образования;
з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность
овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической
деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности,
коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных
в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит
готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в
реальном мире;
к) принцип сотрудничества с семьей;
л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не
допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или)
психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих
педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных
мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными
правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания",
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством
юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296),
действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными
правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской
Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), действующими до 1 января
2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования).

II. Общие положения АОП НОО для обучающихся сТНР
Адаптированная образовательная программа начального общего образования для
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - АОП НОО для обучающихся с
ТНР) предназначена для сопровождения деятельности образовательной организации по
созданию адаптированной программы начального общего образования для обучающихся с
ТНР и отражает вариант конкретизации требований ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ,
предъявляемых к данному уровню общего образования. В соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" АОП
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для обучающихся с ТНР включает набор учебно-методической документации, которая
определяет наполняемость и характеристику целевого, содержательного и
организационного разделов программы начального общего образования.
На основе ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и АОП для обучающихся с ТНР
образовательная организация может разработать АООП НОО с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся с нарушениями речи. Образовательной
организации, реализующей АОП НОО для обучающихся с ТНР, целесообразно
использовать АОП как документ, определяющий стратегию образовательной
деятельности конкретного уровня образования. Вместе с тем такой вариант представления
адаптированной программы начального общего образования не предполагает
механического, формального ее копирования. Это связано с тем, что при создании своей
адаптированной программы начального общего образования образовательная организация
должна учитывать следующие требования:
программа строится с учетом особенностей контингента обучающихся с ТНР: формы
речевого недоразвития, структуры дефекта и степени его тяжести;
программа строится с учетом особенностей социально-экономического развития региона,
специфики географического положения, природного окружения, этнокультурных
особенностей и истории края; конкретного местоположения образовательной
организации, формы обучения (инклюзивное в среде сверстников с нормативных речевым
развитием или в условиях специального коррекционного класса или школы);
при подготовке программы учитываются статус обучающегося с ТНР младшего
школьного возраста, его типологические психологические особенности и возможности,
специфика недоразвития психических функций, что гарантирует создание оптимальных
условий для осуществления учебной деятельности без вреда для здоровья и
эмоционального благополучия каждого обучающегося;
при необходимости программа начального общего образования предполагает создание
индивидуальных учебных планов, особенно в случаях поддержки обучающихся младшего
школьного возраста с различной степенью выраженности дефекта (в том числе для
ускоренного обучения) или обучающихся, входящих в особые социальные группы (дети
мигрантов; дети с особым состоянием здоровья, с девиантным поведением);
обязательным требованием является учет запросов родителей (законных представителей)
обучающегося: организация курсов внеурочной деятельности, факультативные занятия,
индивидуальные консультации;
образовательная организация обязана обеспечивать выполнение гигиенических
нормативов и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации
обучения. С учетом современной действительности в образовательной программе должны
быть прописаны требования к обучению в дистанционном режиме.
АОП НОО для обучающихся с ТНР построена в соответствии с логикой представления
образовательной организацией АООП НОО и раскрывает возможный вариант наполнения
следующих разделов: целевой, содержательный, организационный:
1. Целевой раздел АОП НОО для обучающихся с ТНР отражает основные цели
начального общего образования, те психические и личностные новообразования, которые
могут быть сформированы обучающихся младшего школьного возраста с ТНР к концу его
обучения на первом школьном уровне.
Целевой раздел включает:
пояснительную записку;



планируемые результаты освоения обучающимися начального общего образования;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения программ начального
общего образования.
2. Содержательный раздел определяет содержание начального общего образования
обучающихся и включает следующие программы, ориентированные на достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов:
рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной
деятельности), учебных модулей;
программу коррекционной работы;
программу формирования УУД.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизмы реализации компонентов АОП НОО.
3. Организационный раздел включает:
учебные планы начального общего образования обучающихся;
календарный учебный график;
календарный план воспитательной работы.
Принципы формирования АОП НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.
В основу формирования АОП НОО для обучающихся с ТНР положены следующие
принципы:
принципы государственной политики Российской Федерации в области образования
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на
территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность
образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и
подготовки обучающихся и воспитанников)
принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;
принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его
на развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего развития" с
учетом особых образовательных потребностей;
онтогенетический принцип;
принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного
потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей
обучающихся;
принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО
ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает
непрерывность образования обучающихся с ТНР;
принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В основе
структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие "предметной
области";
принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность



овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и
приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и
нормативным поведением;
принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях
учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном
мире, в действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область
жизнедеятельности;
принцип сотрудничества с семьей.
В основу разработки АОП НОО для обучающихся с ТНР заложены дифференцированный,
деятельностный и системный подходы.
Дифференцированный подход к построению АОП НОО для обучающихся с ТНР
предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые
определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений
формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по
возможностям освоения содержания образования. АОП НОО создается в соответствии с
дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
требованиями к:
структуре образовательной программы;
условиям реализации образовательной программы;
результатам образования.
Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания,
предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал
развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания
вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую
коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих
закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером
организации доступной им деятельности.
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической
деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования.
В контексте разработки АОП начального общего образования для обучающихся с ТНР
реализация деятельностного подхода обеспечивает:
придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных
областях;
существенное повышение мотивации и интереса к учению;



приобретению нового опыта деятельности и поведения;
создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР на
основе формирования УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими
системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образование на
следующем уровне, но и социальной компетенции, составляющей основу социальной
успешности.
Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация
детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе,
снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-
ориентированные, проблемно-поискового характера.
Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем
собой функциональную систему семиотического или знакового характера, которая
используется как средство общения. Системность предполагает не механическую связь, а
единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми
единицами одного уровня и разных уровней.
Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и
реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты
(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на
всех этапах развития речи ребенка.
Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР
является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся.
В контексте разработки АОП начального общего образования для обучающихся с ТНР
реализация системного подхода обеспечивает:
тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных
предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками;
воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в
процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО 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.

III. Целевой раздел АОП НОО для обучающихся сТНР (вариант 5.1)
Пояснительная записка.
Цель реализации АОП НОО для обучающихся с ТНР - формирование у обучающихся с
ТНР 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.
Принципы и подходы к формированию АООП НОО для обучающихся с ТНР
представлены в разделе I. Общие положения.
Общая характеристика.



Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения
образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те
же сроки обучения. Срок освоения АОП НОО составляет 4 года.
Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или
фонетическим недоразвитием (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии,
заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи 3 и 4 уровней речевого
развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах,
ринолалии), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с
нарушениями чтения и письма.
Адаптация АООП НОО предполагает введение ориентированных на удовлетворение
особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий
и требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы.
Обязательными условиями реализации АОП НОО для обучающихся с ТНР являются
логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с
педагогическим работником начальных классов, другими педагогическими работниками с
учетом особых образовательных потребностей обучающихся.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР.
У обучающихся с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием
наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного
языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается
незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков,
отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. Несформированность
произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах:
отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение,
искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного языка).
Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная
способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава
родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом.
Фонетическое недоразвитие характеризуется нарушением формирования фонетической
стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении звуков,
звуко-слоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением
формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только
звукопроизношения или звукопроизношения и звуко-слоговой структуры слова). Такие
обучающиеся хуже, чем их сверстники, запоминают речевой материал, с большим
количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью.
Обучающиеся с IV уровнем общего недоразвития речи характеризуются остаточными
явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических
компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных
нарушений звукопроизношения. Нарушения звуко-слоговой структуры слова проявляются
в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного
слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность
речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение
звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности дифференцированного
восприятия фонем и являющееся важным показателем не закончившегося процесса
фонемообразования.
У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи.
Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в



смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей
и отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся затрудняются в
установлении синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов
с абстрактным значением.
Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических
словообразовательных ошибках. Недоразвитие словообразовательных процессов,
проявляющееся преимущественно в нарушении использования непродуктивных
словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков
группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что
впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому языку.
Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко
проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением.
В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении
грамматических форм слова. Особую сложность для обучающихся представляют
конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов,
инверсии.
Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С
одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят
непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при
сравнении правильного и неправильного ответов, с другой - устойчивый характер ошибок,
особенно в самостоятельной речи.
Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся
нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях,
пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа
на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин.
Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные
нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических
ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен
недостаточной сформированностью базовых высших психических функций,
обеспечивающих процессы чтения и письма в норме.
У обучающихся с легкой степенью выраженности заикания отмечаются специфические
трудности при продуцировании речевых высказываний в ходе общения, проявляющиеся в
непреднамеренных остановках, повторах отдельных звуков, слогов, слов, часто
сопровождающихся судорогами мышц речевого аппарата. Заикание носит ярко
выраженный ситуативный характер, но в целом незначительно препятствует процессу
коммуникации.
Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР.
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР
относятся:
выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска и назначение
логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого
развития;
организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед
началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и
школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное
преодоление отклонений речевого и личностного развития;



получение начального общего образования в условиях образовательных организаций
общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям
обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития;
обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как
через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных
курсов, так и в процессе индивидуальной или подгрупповой логопедической работы;
создание условий, нормализующих и (или) компенсирующих состояние высших
психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной
деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с
речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;
координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в
процессе комплексного психолого-педагогического сопровождения;
получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации
первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной
деятельности, соматического здоровья;
гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения либо сокращения
содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и
использования соответствующих методик и технологий;
индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для
разных категорий обучающихся с ТНР;
постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности
социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов,
исходя из механизма речевого дефекта;
применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе
специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных
средств, обеспечивающих реализацию "обходных путей" коррекционного воздействия на
речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;
возможность обучаться на дому или дистанционно при наличии медицинских показаний;
профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем
максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных
контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные
стратегии и тактики;
психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в
коррекционно-развивающую работу с обучающимся; организация партнерских
отношений с родителями (законными представителями).
Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АОП НОО (вариант 5.1).
Планируемые результаты освоения обучающимися АОП НОО для обучающихся с ТНР
(вариант 5.1) дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.
Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной
речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма:
отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное
произнесение звука;
умение правильно воспроизводить различной сложности звуко-слоговую структуру слов
как изолированных, так и в условиях контекста;



правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование
интонационных средств выразительной четкой речи;
умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса;
умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического
ударения, интонационной интенсивности;
минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в
произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам);
умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и
слова;
практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического
строя речи;
сформированность лексической системности;
умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как
продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями;
овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование;
владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции,
выполняющей коммуникативную функцию;
сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом;
сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического
уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой
коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма);
позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка;
понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого общения.
Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны отражать:
развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы,
понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских
препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости сообщение; умение
адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую
проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей (законных
представителей); умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение
достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы;
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни:
прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об
устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон,
отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий,
бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела;
умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в
общей коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в
совместной деятельности; стремление обучающегося участвовать в подготовке и
проведении праздника; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в
подготовке и проведении праздника;
овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать вопрос,



выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; умение
корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение
поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать
информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции
речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в
соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая
мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации,
вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог;
умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию
как средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии
коммуникативной функции речи;
дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения
обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих;
способность прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения
символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение действовать в
соответствии с их значением; осознание ценности, целостности и многообразия
окружающего мира, своего места в нем; умение устанавливать причинно-следственные
связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и
растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; умение
устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и
в школе, соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром,
понимание собственной результативности; прогресс в развитии познавательной функции
речи;
дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения,
принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных
ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, педагогическими работниками и
обучающимися в школе, незнакомыми людьми в транспорте); наличие достаточного
запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с
людьми разного социального статуса; представления о вариативности социальных
отношений; готовность к участию в различных видах социального взаимодействия;
овладение средствами межличностного взаимодействия; умение адекватно использовать
принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои
чувства в процессе моделирования социальных отношений; прогресс в развитии
регулятивной функции речи.
Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными
потребностями обучающихся.
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения
АОП НОО соответствует ФГОС НОО.
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения
АОП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и личностных
результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АОП НОО.
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения
АОП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и личностных
результатов; в том числе итоговую оценку обучающихся с ТНР, освоивших АОП НОО, с
учетом структуры и степени выраженности дефекта. Специфические (дисграфические и
дислексические) ошибки учитываются следующим образом: 3 однотипных ошибки
приравниваются к одной.
Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения программы



коррекционной работы.
Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения
программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития,
оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического
воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия).

IV. Содержательный раздел АОП НОО для обучающихся с ТНР
(вариант 5.1)
Содержательный раздел АОП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) соответствует
ФОП ООО.
Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы.
Направления и содержание программы коррекционной работы.
Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.
Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется
с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК,
индивидуальной программы реабилитации.
Программа коррекционной работы должна обеспечивать осуществление специальной
поддержки освоения АОП НОО.
Специальная поддержка освоения АОП НОО осуществляется в ходе всего учебно-
образовательного процесса.
Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения АОП
НОО являются:
коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;
коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и
письма;
развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных
ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими;
обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью
предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом,
повышения мотивации к школьному обучению.
В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР
программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-
ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными
направлениями которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического
компонента речевой функциональной системы; фонологического дефицита и
совершенствованию лексико-грамматического строя речи, связной речи, по профилактике
и коррекции нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных навыков.
Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы
специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание,
организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что
способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей



обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.

V. Организационный раздел АОП НОО для обучающихся с
ТНР (вариант 5.1)
Календарный учебный график, календарный план воспитательной работы соответствуют
данным разделам ФОП НОО.
Учебный план.
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют
ФГОС НОО.
Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 часов
(пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований).
Программа коррекционной работы разрабатывается образовательной организацией в
зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся.
В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы
указано на одного обучающегося.

VI. Целевой раздел АОП НОО для обучающихся с ТНР
(вариант 5.2)
Пояснительная записка.
Цели реализации:
обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина
Российской Федерации, достигшего возраста 6,5 - 7 лет с ТНР, на получение
качественного образования, включающего обучение, коррекцию, развитие и воспитание
каждого обучающегося;
организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых результатов
начального общего образования обучающихся с ТНР, отраженных в обновленном ФГОС
НОО;
создание условий для свободного развития каждого обучающегося младшего школьного
возраста с ТНР с учетом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации;
отражение в программе начального адаптированного общего образования деятельности
педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных планов
для обучающихся с различной формой, различной структурой и степенью выраженности
речевого недоразвития или для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом
внимании и поддержке педагогических работников;
возможность для коллектива образовательной организации проявить свое педагогическое
мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении
традиций школьного коллектива.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное, речевое и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей,
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сохранение и укрепление здоровья;
обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок,
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося младшего школьного возраста с ТНР, индивидуальными
особенностями его речевого и психического развития и состояния здоровья;
становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и
неповторимости;
обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися с ТНР;
обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
выявление и развитие способностей обучающихся с ТНР, через систему клубов, секций,
студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности;
организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности с учетом возможностей
обучающихся с ТНР;
участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды;
использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
предоставление обучающимся с ТНР возможности для эффективной самостоятельной
работы с учетом динамики коррекционной работы;
включение обучающихся с ТНР в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населенного пункта, района, города).
Создавая АООП НОО, образовательная организация, реализующая АОП для
обучающихся с ТНР, учитывает следующие принципы ее формирования:
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 АОП НОО
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 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 АОП НОО для обучающихся с ТНР заложены дифференцированный,
деятельностный и системный подходы:
1. Дифференцированный подход к построению АОП НОО для обучающихся с ТНР
предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые
определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений
формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по
возможностям освоения содержания образования. АОП НОО создается в соответствии с
дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
требованиями к:
структуре образовательной программы;
условиям реализации образовательной программы;
результатам образования.
Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания,
предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал
развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания
вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую
коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями.
2. Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих
закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером
организации доступной им деятельности.
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической
деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования.
В контексте разработки АОП начального общего образования для обучающихся с ТНР
реализация деятельностного подхода обеспечивает:
придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и



поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных
областях;
существенное повышение мотивации и интереса к учению,
приобретению нового опыта деятельности и поведения;
создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР на
основе формирования УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими
системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образование на
следующем уровне, но и социальной компетенции, составляющей основу социальной
успешности.
Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация
детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе,
снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-
ориентированные, проблемно-поискового характера.
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 АОП начального общего образования для обучающихся с ТНР
реализация системного подхода обеспечивает:
тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных
предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками;
воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в
процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ и коррекционно-развивающей области;
реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - формирование речевого
взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-
оценочной) в соответствии с различными ситуациями.
В адаптированной программе обучающихся с ТНР определяются основные механизмы ее
реализации, наиболее целесообразные с учетом традиций коллектива образовательной
организации, потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся. Среди
механизмов, которые возможно использовать в начальной школе, следует отметить:
организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов и коррекционно-
развивающих курсов, факультативов, различных форм совместной познавательной
деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны) Положительные
результаты дает привлечение к образовательной деятельности школы организаций
культуры (к примеру, музеев, библиотек, стадионов), художественных и театральных
студий. Эффективным механизмом реализации программ является использование
индивидуальных программ и учебных планов для отдельных обучающихся с ТНР или
небольших групп.
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Общая характеристика АОП НОО.
Адаптированная программа начального общего образования является стратегическим
документом образовательной организации, выполнение которого обеспечивает
успешность организации образовательной деятельности, то есть гарантию реализации
статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации". В соответствии с законодательными актами Российской
Федерации образовательная организация самостоятельно определяет технологии
обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также систему
оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения.
Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование,
соответствующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих
нарушений речевого развития, но в более пролонгированные календарные сроки.
Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых расстройств
которых требуются особые педагогические условия, специальное систематическое
целенаправленное коррекционное воздействие. Это обучающиеся, имеющие 1, 2 и 3
уровни общего недоразвития речи, при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, заикании,
имеющие нарушения чтения и письма и обучающиеся, не имеющие общего недоразвития
речи при тяжелой степени выраженности заикания. В зависимости от уровня речевого
развития в образовательной организации существуют два отделения:
Первое отделение для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и
заиканием, имеющих общее недоразвитие речи и нарушения чтения и письма,
препятствующие обучению в образовательных организациях.
Второе отделение для обучающихся с тяжелой степенью выраженности заикания при
нормальном развитии речи.
Срок освоения АОП НОО для обучающихся с ТНР составляет в первом отделении 5 лет (1
дополнительный - 4 классы), во втором отделении 4 года (1 - 4 классы).
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР.
Обучающиеся с ТНР являются обучающимися с выраженными речевыми и (или)
языковыми (коммуникативными) расстройствами. Представляют собой разнородную
группу не только по степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его
возникновения, уровню общего и речевого развития, наличию или отсутствию
сопутствующих нарушений.
Общее недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных формах детской
речевой патологии, выделяемых в клинико-педагогической классификации речевых
расстройств (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, заикание, дислексия, дисграфия) и
выражаться в различной степени тяжести.
Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся
отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении процесса
формирования речевой функциональной системы: несформированность
звукопроизношения, фонематического восприятия, лексико-грамматической стороны
речи, а также трудности формирования текстовой компетенции. Недостатки
формирования языкоречевой системы часто сопровождаются проблемам
коммуникативного характера: незаинтересованность в вербальном контакте, неумение
ориентироваться в ситуации общения, в отдельных случаях - негативизм и значительные
трудности речевой коммуникации.
Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все
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психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-
волевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания,
ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой,
логической памяти у обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность
запоминания.
Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития
обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными
предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту,
обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального
обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.
Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы,
проявляющееся в плохой координации движений, неуверенности в выполнении
дозированных движений, снижении скорости и ловкости движений, трудности реализации
сложных двигательных программ, требующих пространственно-временной организации
движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных).
Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи полноценно не
происходит в связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением
выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций.
Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к возникновению нарушений
письменной речи, так как письмо и чтение осуществляются только на основе достаточно
высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи являются
результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося их
причиной и составляющего патологический механизм.
Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических,
повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения
письма (дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными
неречевыми расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических
и речевых расстройств (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии).
Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен и обучающимися
с тяжелой степенью выраженности заикания (в том числе, при нормальном развитии
речи), грубо нарушающем коммуникативную функцию речи.
Специфика речевого дефекта при заикании заключается в наличии прерывистой речи и
запинок судорожного характера разной длительности и интенсивности. Помимо этого
характерным и выраженным в различной степени является своеобразное использование
языковых средств (при наличии достаточного уровня речевого развития и запаса знаний и
представлений об окружающем), проявляющееся трудностями формулирования мысли,
подбора адекватного ситуации слова или речевого оборота, наличием логически и
синтаксически незавершенных фраз, некорректируемых ошибок (например, неправильное
согласование слов в предложении при том, что обучающийся владеет данными
грамматическими категориями), трудностями удержания замысла высказывания, его
недостаточной связности, нарушением последовательности изложения высказывания.
Причиной данных проявлений являются специфические особенности общего и речевого
поведения. Отмечается недостаточность речевого дыхания, просодической стороны речи.
Своеобразие заикания касается и внеречевых процессов, в частности регуляторной сферы.
Поведение и деятельность заикающихся отличаются импульсивностью, общей
неорганизованностью, отвлекаемостью, неумением приложить волевые усилия для
преодоления встречающихся трудностей.



Постепенно по мере хронификации заикания и формировании полномасштабной картины
дефекта могут появиться психологические наслоения в виде сопутствующих движений,
логофобии, степени болезненной фиксации на дефекте, речевых и неречевых уловок.
Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития принципиально
недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и определения
содержания коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма речевого
нарушения, определяющего структуру речевого дефекта при разных формах речевой
патологии.
Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с различным
уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия специальной
поддержки в получении образования.
Специфика содержания и методов обучения обучающихся с ТНР является особенно
существенной на уровне начального общего образования, где формируются предпосылки
для овладения программой дальнейшего школьного обучения, в значительной мере
обеспечивается коррекция речевого и психофизического развития.
Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР.
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР
относятся:
выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со
специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе
обнаружения первых признаков отклонения речевого развития;
организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед
началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и
школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное
преодоление отклонений речевого и личностного развития;
получение начального общего образования в условиях образовательных организаций
общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям
обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития;
обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как
через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей, так и в процессе
индивидуальной или подгрупповой логопедической работы;
создание условий, нормализующих и (или) компенсирующих состояние высших
психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной
деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с
речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;
координация педагогических, психологических средств воздействия в процессе
комплексного психолого-педагогического сопровождения;
гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения или сокращения
содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и
использования соответствующих методик и технологий;
индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для
разных категорий обучающихся с ТНР;
систематический мониторинг результативности академического компонента образования
и сформированности жизненной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития
речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта;



применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе
специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных
средств, обеспечивающих реализацию "обходных путей" коррекционного воздействия на
речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;
возможность обучаться на дому или дистанционно при наличии медицинских показаний;
профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем
максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных
контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные
стратегии и тактики;
психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в
коррекционно-развивающую работу с обучающимся; организация партнерских
отношений с родителями (законными представителями).
в исключительных случаях образовательная организация может с учетом достаточный
оснований (например, наличие высокой готовности к обучению грамоте), высокого темпа
обучаемости или особых условий развития обучающегося по решению ППК сократить
срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по
индивидуально разработанным учебным планам. Вместе с тем образовательная
организация должна учитывать, что чем более длителен срок обучения в начальной
школе, тем более качественным становится фундамент, который закладывается
начальным уровнем обучения как предпосылка дальнейшего успешного образования.
Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АОП НОО (вариант 5.2).
Все наполнение АОП НОО для обучающихся с ТНР (содержание и планируемые
результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется
современным целям начального образования, которые представлены в ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ как система личностных, метапредметных и предметных достижений
обучающегося. Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося
к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-
познавательной деятельности (осознание ее социальной значимости, ответственность,
установка на принятие учебной задачи). Метапредметные результаты характеризуют
уровень сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД,
которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление
способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания
различных предметов, курсов, модулей обучающиеся с ТНР овладевают рядом
междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами,
которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так и в новых,
нестандартных учебных ситуациях.
В специальном разделе АОП НОО для обучающихся с ТНР характеризуется система
оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной
программы с учетом специфики проявления речевого дефекта.
Результаты освоения АОП НОО для обучающихся с ТНР оцениваются как итоговые на
момент завершения начального общего образования.
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения
АОП НОО (вариант 5.2).
Соответствует ФОП НОО и дополняется следующими положениями.
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения
АОП НОО должна ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное
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развитие, воспитание обучающихся с ТНР, на достижение планируемых результатов
освоения содержания учебных предметов на уровне начального общего образования и
курсов коррекционно-развивающей области, формирование УУД; обеспечивать
комплексный подход к оценке результатов освоения обучающимися с ТНР АОП НОО,
позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов освоения коррекционно-
развивающей области), метапредметных и личностных результатов; предусматривать
оценку достижений, в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АОП
НОО.
Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов являются:
1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания учебных
предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего способность решения учебно-
практических и учебно-познавательных задач;
2) реализация уровневого подхода к разработке системы оценки достижения планируемых
результатов, инструментария и представления их;
3) использование системы оценки достижения планируемых результатов,
предусматривающей оценку эффективности коррекционно-развивающей работы не
только в поддержке освоения АОП НОО для обучающихся с ТНР, но и в формировании
коммуникативных умений и навыков во взаимодействии со сверстниками и взрослыми;
4) критерии эффективности освоения АОП НОО устанавливаются не в сопоставлении с
общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных (лучших для данного
обучающегося в данных конкретных условиях) успехов, которые могут быть достигнуты
при правильной организации обучения.
Особенности оценки метапредметных результатов.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения АОП НОО для обучающихся с ТНР, которые
представлены в программе формирования УУД обучающихся с ТНР и отражают
совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных
предметов и внеурочной деятельности.
Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения
сформированности:
универсальных учебных познавательных действий;
универсальных учебных коммуникативных действий;
универсальных учебных регулятивных действий.
Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно
предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:
1. Базовые логические действия:
сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии на
основе алгоритма, заданного педагогическим работником;
объединять части объекта (объекты) по определенному признаку на основе алгоритма,
заданного педагогическим работником;
определять существенный признак для классификации;
классифицировать предложенные объекты на основе алгоритма, заданного



педагогическим работником;
находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и
наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;
выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе
предложенного алгоритма;
устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы.
2. Базовые исследовательские действия:
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на
основе предложенных педагогическим работником вопросов;
с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения
объекта, ситуации;
сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на
основе предложенных критериев);
проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина -
следствие);
коллективно под руководством педагогического работника формулировать выводы и
подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения
(опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных
или сходных ситуациях.
3. Работа с информацией:
выбирать источник получения информации;
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,
представленную в явном виде;
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на
основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки;
соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила
информационной безопасности при поиске информации в Интернете;
по заданному алгоритму коллективно анализировать и создавать текстовую, графическую,
звуковую информацию в соответствии с учебной задачей;
под руководством педагогического работника создавать схемы, таблицы для
представления информации.
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает
формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:
1. Общение:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и
условиями общения в знакомой среде с учетом 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 свое мнение;
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей с учетом
специфики проявления речевого дефекта;
коллективно под руководством педагогического работника создавать устные и
письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
под руководством педагогического работника готовить небольшие публичные
выступления по заданному плану;
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления по
заданным критериям;
2. Совместная деятельность:
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного
формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков по заданному
алгоритму;
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат
совместной работы;
проявлять готовность руководить, выполнять поручения,
подчиняться;
ответственно выполнять свою часть работы;
оценивать свой вклад в общий результат;
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями предполагает
формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:
1. Самоорганизация:
по заданному алгоритму планировать действия по решению учебной задачи для
получения результата;
выстраивать последовательность выбранных действий, соблюдая заданный алгоритм;
2. Самоконтроль:
устанавливать причины успеха и неудач в учебной деятельности;
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок под руководством
педагогического работника.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим
работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.
В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать
учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными,
коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном



преподавании.
В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности УУД.
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением
педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может
включать диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности,
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных
действий.
Особенности оценки предметных результатов.
В целом соответствует ОП НОО.
Специфика оценки предметных результатов представлена в "Содержательном разделе"
программы по каждому учебному предмету.
Организация и содержание оценочных процедур
В целом соответствует ОП НОО.
Наряду с этим организация и содержание оценочных процедур имеет некоторую
специфику.
Стартовая педагогическая диагностика включает не только результаты анализа готовности
к изучению того или иного предмета, но и должна учитывать результаты логопедического
и психологического обследования обучающихся с ТНР, что способствует определению
зоны ближайшего развития и оптимальному планированию уровня использования
речевого материала, характера коммуникативного взаимодействия (например, при
наличии выраженного речевого негативизма, наличия обучающего с психо-патоподобным
поведением), организации учебного процесса.

VII. Содержательный раздел АОП НОО для обучающихся с
ТНР (вариант 5.2)
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной
деятельности), учебных модулей.
Русский язык.
Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" (предметная область "Русский
язык и литературное чтение") включает пояснительную записку, содержание обучения,
планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое
планирование.
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику
психологических предпосылок к его изучению обучающимися младшего школьного
возраста с ТНР; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания,
к определению планируемых результатов и к структуре тематического планирования.
Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для
обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в
каждом классе завершается перечнем УУД - познавательных, коммуникативных и
регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного предмета "Русский
язык" с учетом возрастных особенностей обучающихся младшего школьного возраста.
Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период



обучения, а также предметные достижения обучающегося младшего школьного возраста
за каждый год обучения в начальной школе.
В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам,
выделенным в содержании обучения каждого класса, раскрывается характеристика
деятельности, методы и формы организации обучения, которые целесообразно
использовать при изучении того или иного раздела. Также в тематическом планировании
представлены способы организации дифференцированного обучения.
Пояснительная записка.
Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в общей системе
образования обучающихся с ТНР. Это обусловлено характером и структурой речевого
дефекта у обучающихся с ТНР, с одной стороны, и исключительной ролью речи в
психическом развитии ребенка, с другой стороны. Кроме того, от успешного усвоения
родного языка во многом зависит и успеваемость обучающихся по всем другим
предметам.
У обучающихся с ТНР отмечается несформированность как импрессивной, так и
экспрессивной речи, нарушения как устной, так и письменной речи. У обучающихся с
ТНР оказываются недостаточно сформированными многие уровни и этапы речевой
деятельности: мотивационный, смысловой, языковой, гностико-праксический,
сенсомоторный. Однако ведущим в структуре речевого дефекта этих обучающихся
является недоразвитие языкового уровня речевой деятельности, которое проявляется в
нарушении усвоения языковых единиц и правил их сочетания, комбинирования, в
нарушении использования закономерностей языка в процессе речевого общения.
Нарушения речевого развития у обучающихся с ТНР проявляются как на уровне
практического использования языка, так и на уровне осознания правил языка. Особенно
страдает осознание языковых правил, то есть формирование языковых обобщений:
фонематических, лексических, морфологических, синтаксических.
В связи с этим в процессе обучения русскому языку обучающихся с ТНР проводится
целенаправленная и систематическая работа по коррекции нарушений речи, развитию
фонетико-фонематической и лексико-грамматической стороны речи, формированию
диалогической и монологической речи. Преподавание русского языка осуществляется с
использованием различных методов, но имеет главной целью корригировать недостатки
речевого развития, создать предпосылки для овладения школьными знаниями, умениями и
навыками.
Специально разработанная система занятий по русскому языку предусматривает
овладение обучающимися различными способами и средствами речевой деятельности,
формирование языковых обобщений, правильное использование языковых средств в
процессе общения, учебной деятельности, закрепление речевых навыков в спонтанной
речи.
В связи с этим в процессе преподавания русского языка ставятся следующие задачи:
а) сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового
пространства России, о языке как основе национального самосознания;
б) повысить уровень речевого и общего психического развития обучающихся с тяжелыми
нарушениями речи;
в) осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических,
орфографических) ошибок;
г) закрепить практические навыки правильного использования языковых средств в



речевой деятельности;
д) сформировать фонематические, лексические, морфологические, синтаксические
обобщения, а в дальнейшем и осознание некоторых правил языка на уроках русского
языка, литературного чтения, развития речи;
е) формировать "чувство" языка, умение отличать правильные языковые формы от
неправильных;
ж) выработать навыки правильного, аккуратного, разборчивого, грамотного письма;
з) развить умение точно выражать свои мысли в устной и письменной форме;
и) овладеть способностью пользоваться устной и письменной речью для решения
соответствующих возрасту бытовых задач;
к) расширить и обогатить опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем
окружении;
л) обеспечить условия для коррекции нарушений устной речи, профилактики и коррекции
дислексии, дисграфии и дизорфографии.
Каждый раздел программы должен включать перечень тем, расположенных в
определенной логической последовательности, охватывать круг основных
грамматических понятий, умений, орфографических и пунктуационных правил и навыков.
Система подачи материала должна обеспечивать условия осознания языковых
закономерностей и формирования языковой системы.
На всех уроках обучения русскому языку ставятся и решаются как образовательные,
развивающие, так и коррекционные задачи.
Освоение содержания начального курса русского языка осуществляется на основе анализа
изучаемых языковых процессов с учетом содержания программы по грамматике.
Процесс усвоения отдельных грамматических тем осуществляется в следующей
последовательности:
1. Выделение языковых единиц (например, слов, морфем) в речи окружающих, уточнение
семантики, различение грамматических, лексических значений в импрессивной речи.
2. Установление связи грамматического или лексического значения со звуковым образом
морфемы (например, значение орудийности с флексиями -ом, -ой).
3. Закрепление практических навыков использования грамматической формы в
экспрессивной речи (на основе аналогии, практического обобщения).
4. Углубленное осознание грамматических закономерностей, их формулирование с
использованием лингвистической терминологии, закрепление формулировок
грамматических правил.
5. Закрепление грамматических закономерностей в письменной речи, осознание
орфограмм.
При изучении различных тем грамматики за основу должна быть принята семантика
языка, дифференциация различных лексических и особенно грамматических значений.
Начальный курс русского языка для обучающихся с ТНР включает следующие разделы:
"Фонетика и орфоэпия", "Графика", "Лексика (состав слова, морфология)", "Синтаксис",
"Орфография и пунктуация" "Развитие речи", что соответствует программе по русскому
языку образовательной организации и обеспечивает возможность перехода обучающихся
с ТНР в образовательную организацию. Учитывая особенности обучающихся с ТНР,



отдельно выделяется раздел "Чистописание". На совершенствование каллиграфически
правильного письма рекомендуется отводить в 1 (дополнительном), 1 классах - 5 минут
урока три раза в неделю, во 2 - 4 классах - 10 минут на каждом уроке русского языка.
Распределение количества часов по разделам и темам в каждом классе осуществляется
педагогическим работником самостоятельно с учетом коррекционно-развивающих задач,
уровня речевого развития и подготовленности обучающихся с ТНР к усвоению АОП
НОО.
Для обеспечения системности в обучении разделы программы по грамматике и
правописанию (по содержанию, последовательности изучения тем) тесно связаны с
программами по развитию речи, обучению грамоте, литературному чтению.
Большое внимание при обучении русскому языку обучающихся с ТНР должно быть
уделено повторению. Повторение изученного материала предупреждает его забывание,
позволяет восстановить забытое, является базой для изучения нового материала,
содействует углублению и расширению знаний, умений, навыков, делая их осознанными,
прочными и более системными.
В программе выделяется определенное количество часов на повторение в начале года и
итоговое. Повторение в начале учебного года проводится на специальных уроках.
В начале учебного года важно не просто восстановить полученные ранее знания, а
углубить их и систематизировать. При планировании материала для повторения следует
учитывать состояние знаний, умений и навыков, уровень развития речи обучающихся,
ориентируясь при этом на изучение новых тем. При повторении грамматико-
орфографических тем педагогический работник закрепляет умения и навыки в
упражнениях на новом, более сложном речевом материале, использует новые методы и
приемы, уделяет больше внимания творческим и самостоятельным работам обучающихся.
Программой определяется перечень тем для повторения. На итоговое повторение в конце
учебного года также отводятся специальные уроки.
Итоговое повторение является эффективным только в том случае, если педагогический
работник в течение учебного года уделяет серьезное внимание текущему и тематическому
повторению. При планировании материала для повторения педагогический работник
ставит следующие задачи: углубить, обобщить и систематизировать знания,
ликвидировать пробелы в знаниях по конкретной теме, закрепить правильные речевые
навыки обучающихся.
Содержание программы по развитию связной речи на уроках русского языка самым
тесным образом связано с развитием речи на логопедических занятиях, уроках
литературного чтения, коррекционно-развивающих занятиях по развитию речи.
Программой предусматривается анализ структуры тех речевых высказываний, которые
закреплены на уроках развития речи.
Работа над связной речью служит логическим продолжением той системы работы над
словом, словосочетанием, предложением, которая проводится на уроках русского языка.
Умение смыслового программирования и языкового оформления связных высказываний
является основным звеном в системе работы, подготавливающей обучающихся к
усвоению связной речи. Понимание и употребление в речи побудительных,
повествовательных предложений, организующих учебный процесс; повествовательных
нераспространенных и распространенных предложений; предложений с отрицанием;
предложений с обращением; предложений с однородными членами и обобщающими
словами, с прямой речью; сложных предложений с придаточными причинами, цели,
времени, места.



При планировании уроков необходимо предусматривать рациональное чередование
устных и письменных видов работ, соблюдение гигиенических требований к
длительности непрерывного письма в 1 (дополнительном), 1 классах - до 5 минут, во 2
классе - до 8 минут, в 3 классе - до 12 минут, в 4 классе - до 15 минут).
Уроки русского языка должны способствовать закреплению речевых навыков как в
устной, так и в письменной речи.
Основными видами письменных работ по русскому языку являются списывание,
диктанты, обучающие изложения и сочинения.
Одним из важных дидактических условий успешного овладения языком является тесная
связь обучения грамматике и правописанию с развитием речи, мышления и других
психических процессов.
Во время изучения грамматико-орфографических тем следует уделять большое внимание
лексико-семантическим, лексико-стилистическим упражнениям.
Активному усвоению учебного материала, созданию интереса и положительного
эмоционального фона на уроке способствует использование наглядных и технических
средств обучения, дидактических игр (ребусов, шарад, кроссвордов, "превращений" слов).
В целях предупреждения утомляемости обучающихся следует чередовать устные и
письменные упражнения, своевременно проводить физкультминутки, речевые зарядки,
включать в урок разнообразные виды деятельности.
Содержание обучения. 1 класс:
1. Общие сведения о языке.
Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения.
2. Фонетика.
Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные
ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и
глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук [й'] и гласный звук [и]. Шипящие
[ж], [ш], [ч'], [щ'].
Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи,
без стечения согласных).
3. Графика.
Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости согласных
звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных
звуков буквами е, е, ю, я, и. Функции букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости
предшествующего согласного звука в конце слова.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа "стол",
"конь".
Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса.
Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование
алфавита для упорядочения списка слов.
4. Орфоэпия.
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами
современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов,



отрабатываемом в учебнике).
5. Лексика.
Слово как единица языка (ознакомление).
Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление).
Выявление слов, значение которых требует уточнения.
6. Синтаксис.
Предложение как единица языка (ознакомление).
Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в
предложении при помощи смысловых вопросов.
Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора
форм слов.
7. Орфография и пунктуация.
Правила правописания и их применение:
а) раздельное написание слов в предложении;
б) прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях
людей, кличках животных;
в) перенос слов (без учета морфемного членения слова);
г) гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу,
щу;
д) сочетания чк, чн;
е) слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом
словаре учебника);
ж) знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный
знаки.
Алгоритм списывания текста.
8. Развитие речи.
Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи
(ознакомление).
Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного
общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание
аудиозаписи).
Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).
Изучение содержания учебного предмета "Русский язык" в первом классе способствует
освоению на пропедевтическом уровне ряда УУД.
9. Познавательные УУД.
Базовые логические действия:
сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей;



устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца);
характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков;
твердых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов
с заданным звуком.
Базовые исследовательские действия:
проводить изменения звуковой модели по предложенному педагогическим работником
правилу, подбирать слова к модели;
формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова;
использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов.
Работа с информацией:
выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по
орфографическому словарику учебника;
место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике;
анализировать графическую информацию - модели звукового состава слова;
самостоятельно создавать модели звукового состава слова.
10. Коммуникативные УУД.
Общение:
воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения
в знакомой среде;
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы
речевого этикета;
соблюдать правила ведения диалога;
воспринимать разные точки зрения;
в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу;
строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и
буквенном составе слова.
11. Регулятивные УУД:
Самоорганизация:
выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового анализа
слова;
выстраивать последовательность учебных операций при списывании;
удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуков
буквами, при списывании текста, при письме под диктовку;
Самоконтроль:
с помощью педагогического работника находить указанную ошибку, допущенную при
проведении звукового анализа, при письме под диктовку или списывании слов,
предложений;
оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений.



Совместная деятельность:
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по ее
достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения
участников совместной работы;
ответственно выполнять свою часть работы.
Содержание обучения. 3 класс:
1. Сведения о русском языке.
Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка:
наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент.
2. Фонетика и графика.
Звуки русского языка: гласный-согласный, гласный ударный-безударный, согласный
твердый-мягкий, парный-непарный, согласный глухой-звонкий, парный-непарный;
функции разделительных мягкого и твердого знаков, условия использования на письме
разделительных мягкого и твердого знаков (повторение изученного).
Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в словах
с непроизносимыми согласными.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
3. Орфоэпия.
Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с
нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов,
отрабатываемом в учебнике).
Использование орфоэпического словаря для решения практических задач.
4. Лексика.
Повторение: лексическое значение слова.
Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление).
5. Состав слова (морфемика).
Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки
однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов,
однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые
случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного).
Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс -
значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление).
6. Морфология.
Части речи.
Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена
существительные единственного и множественного числа. Имена существительные
мужского, женского и среднего рода. Падеж имен существительных. Определение падежа,
в котором употреблено имя существительное. Изменение имен существительных по
падежам и числам (склонение).
Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные одушевленные и



неодушевленные.
Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы
имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имен
прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имен прилагательных на -ий, -ов, -
ин). Склонение имен прилагательных.
Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи.
Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте.
Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределенная форма глагола.
Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам,
числам. Род глаголов в прошедшем времени.
Частица не, ее значение.
7. Синтаксис.
Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи
между словами в предложении. Главные члены предложения - подлежащее и сказуемое.
Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения
распространенные и нераспространенные.
Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без союзов.
8. Орфография и пунктуация.
Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения
орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в
зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке
собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом
орфографическом материале).
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова.
Правила правописания и их применение:
а) разделительный твердый знак;
б) непроизносимые согласные в корне слова;
в) мягкий знак после шипящих на конце имен существительных;
г) безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных (на уровне
наблюдения);
д) безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных (на уровне
наблюдения);
е) раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
ж) непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре
учебника);
з) раздельное написание частицы не с глаголами.
9. Развитие речи.
Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение,
благодарность, отказ. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в
ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать
и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и



приходить к общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно
координировать) действия при проведении парной и групповой работы.
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским
языком.
Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, тема
текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным
порядком предложений и абзацев.
План текста. Коллективное составление плана текста, написание текста по заданному
плану после предварительного обсуждения. Связь предложений в тексте с помощью
личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. Ключевые слова в тексте.
Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание
собственных текстов заданного типа.
Жанр письма, объявления.
Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану.
Изучающее, ознакомительное чтение.
Изучение содержания учебного предмета "Русский язык" в третьем классе способствует
освоению ряда УУД.
10. Познавательные УУД.
Базовые логические действия:
сравнивать грамматические признаки разных частей речи по заданному алгоритму;
сравнивать тему и основную мысль текста;
сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение); сравнивать прямое и
переносное значение слова;
группировать слова на основании того, какой частью речи они являются;
объединять имена существительные в группы по определенному признаку (например, род
или число);
определять существенный признак для классификации звуков, предложений;
устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в
предложении;
ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные члены
предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой
характеристикой.
Базовые исследовательские действия:
определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе
предложенных педагогическим работником критериев;
с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения
текста;
высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом;
проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование,
выполнять по предложенному плану проектное задание;



формулировать выводы об особенностях каждого из трех типов текстов, подкреплять их
доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения;
коллективно под руководством педагогического работника выбирать наиболее
подходящий для данной ситуации тип текста (на основе предложенных критериев).
Работа с информацией:
выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования;
анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной
задачей;
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как результата
наблюдения за языковыми единицами.
11. Коммуникативные УУД.
Общение:
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей с учетом
специфики проявления речевого дефекта;
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) с
использованием внешних опор (по данным словам, по плану, по графической схеме);
под руководством педагогического работника готовить небольшие выступления о
результатах групповой работы, наблюдения, выполненного мини-исследования,
проектного задания;
создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, просьбу,
извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета.
12. Регулятивные УУД.
Самоорганизация:
планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать
последовательность выбранных действий по заданному алгоритму.
Самоконтроль:
устанавливать причины успеха и неудач при выполнении заданий по русскому языку;
корректировать с помощью педагогического работника свои учебные действия для
преодоления ошибок при выделении в слове корня и окончания, при определении части
речи, члена предложения при списывании текстов и записи под диктовку.
Совместная деятельность:
под руководством педагогического работника формулировать краткосрочные и
долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) при
выполнении коллективного мини-исследования или проектного задания на основе
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;
выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на предложенные
образцы;
при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу,
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного,



проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего
успеха деятельности.
Метапредметные результаты:
1. В результате изучения предмета "Русский язык" на уровне начального общего
образования у обучающегося будут сформированы следующие познавательные УУД:
а) базовые логические действия:
сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты),
устанавливать основания для сравнения языковых единиц (части речная принадлежность,
грамматический признак, лексическое значение); устанавливать аналогии языковых
единиц по заданному алгоритму;
объединять объекты (языковые единицы) по определенному 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
проведенного 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.
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 ее 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.
2. 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 свое мнение;
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.
3. 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 учетом участия в
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного
педагогическим работником формата планирования, распределения промежуточных
шагов и сроков;
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат
совместной работы;
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно
разрешать конфликты;
ответственно выполнять свою часть работы;
оценивать свой вклад в общий результат;
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Предметные результаты:
а) 1 класс:
различать слово и предложение; вычленять слова из предложений;
вычленять звуки из слова;
различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук [й'] и
гласный звук [и]);
различать ударные и безударные гласные звуки;
различать согласные звуки: мягкие и твердые, звонкие и глухие (вне слова и в слове);
различать понятия "звук" и "буква";
определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без
стечения согласных); определять в слове ударный слог;
обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, е, ю, я и буквой ь в конце
слова;
правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности
букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов;
писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы,
соединения букв, слова;
применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный
знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии,
клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа
"согласный + гласный"); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под
ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в
орфографическом словаре учебника);



правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты
объемом не более 25 слов;
писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3 - 5 слов,
тексты объемом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением;
находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;
понимать прослушанный текст;
читать вслух (с пониманием) короткие тексты по слогам с чтением коротких слов
целиком, соблюдением интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце
предложения;
составлять предложение из набора форм слов;
устно составлять текст из 3 - 5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям;
использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач,
Предметные результаты:
3 класс:
объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации;
характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным
параметрам;
производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без
транскрибирования);
определять функцию разделительных мягкого и твердого знаков в словах; устанавливать
соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учетом функций букв е, е, ю,
я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными;
различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные
слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать
однокоренные слова и синонимы;
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку,
суффикс;
выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы
к словам разных частей речи;
распознавать слова, употребленные в прямом и переносном значении (простые случаи);
определять значение слова в тексте;
распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имен
существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена
существительные с ударными окончаниями;
распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имен
прилагательных: род, число, падеж;
изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в
соответствии с падежом, числом и родом имен существительных;
распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы "что делать?" и "что
сделать?"; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в



прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем
времени - по родам;
распознавать личные местоимения (в начальной форме);
использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте;
различать предлоги и приставки;
определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
распознавать распространенные и нераспространенные предложения;
находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять
изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные
(перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне
слова; разделительный твердый знак; мягкий знак после шипящих на конце имен
существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами;
правильно списывать слова, предложения, тексты объемом не более 70 слов;
писать под диктовку тексты объемом не более 65 слов с учетом изученных правил
правописания;
находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;
понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию;
формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации устно
(1 - 2 предложения);
строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3 - 5 предложений на
определенную тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной
интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2 - 4 предложения),
содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием
норм речевого этикета;
определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов,
союзов и, а, но);
определять ключевые слова в тексте;
определять тему текста и основную мысль текста;
выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений
их смысловое содержание;
составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст;
писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно
составленному плану;
объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные
понятия;
уточнять значение слова с помощью толкового словаря,
Особенности оценивания:
1. Учет ошибок в диктанте:



повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку (например,
обучающийся дважды в слове "песок" написал вместо "е" букву "и");
ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки
(например, обучающийся написал букву "т" вместо "д" в слове "лошадка" и букву "с"
вместо "з" в слове "повозка".
Специфические дисграфические ошибки оцениваются следующим образом: три
однотипные ошибки (акустические, фонологические, моторные, ошибки языкового
анализа и другие) расцениваются как одна.
2. Ошибкой считается:
нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск,
перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;
неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен
программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);
отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой;
отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее
предложение написано с большой буквы.
3. При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее
выполнения. Исправления, которые сделал обучающийся, не влияют на оценку (за
исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только
последнее написание. Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в
таком случае проверяющий работу может быть недостаточно объективным. При
оценивании работы педагогический работник принимает во внимание каллиграфический
навык. При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и
характер ошибок.
Контрольный словарный диктант проводится 1 раз в две недели в тетрадях для
контрольных работ.
Объем текстов изложений должен быть на 15 - 20 слов больше объема диктантов.
Примерный объем текстов для изложений:

Количество слов на начало года Количество слов на конец года
3 класс 45 - 55 65 - 70

На изложение отводится не менее одного часа.
В качестве контрольного проводится одно изложение в конце года.
Обучение грамоте.
Программа по учебному предмету "Обучение грамоте" (предметная область "Русский
язык и литературное чтение") включает пояснительную записку, содержание обучения,
планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое
планирование.
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику
психологических предпосылок к его изучению обучающимися с ТНР; место в структуре
учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых
результатов и к структуре тематического планирования.
Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для



обязательного изучения на этапе обучения грамоте. Содержание обучения завершается
перечнем УУД - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно
формировать средствами учебного предмета "Обучение грамоте" с учетом возрастных
особенностей обучающихся младшего школьного возраста и специфике проявления
речевого недоразвития.
Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период
обучения, а также предметные достижения обучающихся с ТНР.
В тематическом планировании описывается тематическое содержание по всем разделам,
выделенным в содержании обучения, раскрывается характеристика деятельности, методы
и формы организации обучения, которые целесообразно использовать при изучении того
или иного раздела. Также в тематическом планировании представлены способы
организации дифференцированного обучения.
103.2.1. Пояснительная записка.
Письменная речь (чтение и письмо) представляет собой более сложную форму речевой
деятельности. Овладение чтением и письмом характеризует более высокий уровень
речевого развития. Вместе с тем овладение навыком чтения и письма требует достаточно
высокого уровня сформированности устной речи, языковых обобщений (фонематических,
лексических, морфологических, синтаксических).
В процессе овладения чтением и письмом обучающийся переходит от практического
владения устной речью к осознанию языковых процессов.
Ведущим методом обучения грамоте обучающихся с ТНР является звуковой аналитико-
синтетический метод.
Процесс обучения грамоте обучающихся с ТНР подразделяется на два периода:
подготовительный или добукварный; букварный.
В подготовительный период формируются необходимые речевые и неречевые
предпосылки обучения грамоте. Для успешного овладения чтением и письмом
обучающиеся должны анализировать предложения на слова, осуществлять слоговой и
фонематический анализ, дифференцировать звуки на слух и в произношении, иметь
достаточный словарный запас, владеть грамматическим строем речи, уметь отвечать на
вопросы о прочитанном педагогическим работником тексте, составлять простые
предложения. Овладению буквенными обозначениями предшествует работа по развитию
двигательных умений (развитие тонкой ручной моторики) и анализу зрительно-
пространственных отношений, обеспечивающих подготовку кинестетического и
зрительного анализаторов к восприятию и письму букв и их элементов, и умение
ориентироваться на странице тетради, классной доске, а также формирование
графомоторных навыков, необходимых для дальнейшего воспроизведения букв.
В букварный период ведется работа по обучению первоначальным навыкам чтения и
письма.
Последовательность изучения звуков и букв обучающимися с ТНР определяется
следующим образом - от правильно произносимых звуков (и соответствующих им букв) к
наиболее трудным по артикуляции, далее к мягким согласным, звонким согласным,
аффрикатам. Каждый звук изучается сначала на уроках произношения в словах и фразах
различной сложности, дифференцируется от других звуков, затем на уроках обучения
грамоте изучается соответствующая буква.
В процессе работы большая роль отводится звуко-слоговому и звуко-буквенному анализу
слов, который дает возможность наблюдать способы обозначения мягкости согласных



звуков на письме, замечать несоответствие между произношением и написанием, то есть
заниматься орфографической пропедевтикой, развивать орфографическую зоркость.
В ходе обучения чтению и письму проводится анализ печатного и письменного образа
буквы, анализ графических знаков, из которых состоит буква; сопоставление с другими
буквами, содержащими сходные элементы, упражнения в написании элементов букв, букв
и соединений, слов и предложений, списывание слов, предложений, текстов с печатного
образца.
При обучении грамоте необходимо привлечь внимание обучающихся к речи, ее звуковой
стороне, научить выделять из речевого потока отдельные слова, познакомить с основной
функцией слова - обозначением предмета, действия, признака предмета. Обучающиеся
учатся определять общие, повторяющиеся слова в предложениях, дополнять предложение
словом, определять место того или иного слова в предложении.
Лишь после закрепления представлений о слове как значимой единице речи
рекомендуется переходить к анализу звуко-слогового состава слова.
В процессе развития слогового анализа выделяются 3 этапа:
определение слогового состава слова с опорой на вспомогательные приемы
(отхлопывание, отстукивание);
определение слогового состава слова с опорой на гласные звуки;
определение количества слогов во внутренней речи (например, по заданию подобрать
слова с двумя слогами).
Работа по анализу звуковой структуры слова проводится с учетом онтогенетической
последовательности появления различных форм звукового анализа в процессе речевого
развития и содержит:
узнавание звука на фоне слова;
выделение первого и последнего звука в слове и определение места звука в слове (начало,
середина, конец слова);
определение последовательности, количества, позиционного места звука в слове по
отношению к другим звукам (какой по счету звук в слове, перед каким звуком, после
какого звука слышится).
Навык узнавания звука на фоне слова в серии заданий по выделению 5 - 6 звуков
(последовательно), например, а, у, м, ж, р. Работа над каждым звуком начинается с
анализа сюжетной картинки. В процессе беседы по картинке выделяется и оречевляется
обучающимися соответствующее звукоподражание (а-а - плачет ребенок, у-у - воет волк,
м-м - мычит теленок, ж-ж - жужжит жук, р-р - рычит собака).
После воспроизведения звукоподражания обучающиеся учатся слышать этот звук в
односложных и двухсложных словах, включающих данный звук и не включающих его
(например, определяют, слышится ли жужжание жука в словах жук, окно, пожар, мыло,
жираф).
Выделение первого и последнего звука в односложных - двухсложных словах,
определение места звука: начало, середина, конец.
Прежде всего обучающиеся учатся выделять первый ударный гласный из слова, далее
формируется умение выделять первый согласный (не взрывной) из односложных слов
(например, звук м в словах мак, мох, мал).
В дальнейшем обучающиеся учатся выделять глухой взрывной звук в конце слова (кот,



мак), сонорный звук в конце слова (дым, дом, сон, сын).
Определение последовательности, количества и места звука в слове. Эта форма
фонематического анализа является наиболее сложной и формируется у обучающихся с
ТНР длительное время. Вместе с тем определение последовательности, количества и
места звуков в слове представляет собой важную предпосылку для успешного овладения
чтением и письмом.
Развитие этой формы фонематического анализа рекомендуется проводить в букварный
период в два этапа: развитие фонематического анализа простых односложных слов (без
стечений согласных); развитие фонематического анализа двух - трехсложных слов.
Развитие фонематического анализа односложных слов необходимо проводить с учетом
поэтапного формирования умственных действий:
а) выполнение действия фонематического анализа с опорой на внешние действия
(графические схемы и фишки);
б) выполнение действия фонематического анализа в речевом плане;
в) анализ звукового состава слова по представлению.
На первом этапе предполагается использование картинок, готовой графической схемы,
фишек. Анализируя хорошо знакомые слова (например, ум, ах, мак, дом), обучающиеся
последовательно выделяют звуки и закрывают клеточки фишками.
На втором этапе обучающиеся определяют звуковую структуру односложных слов только
в речевом плане, без опоры на готовую графическую схему.
На третьем этапе обучающиеся выполняют задание на фонематический анализ в
умственном плане (например, выбирают картинки, в названии которых 3 звука,
подбирают слова, в которых 3 звука).
В процессе анализа звуко-слоговой структуры двух - трехсложных слов обучающиеся
знакомятся с понятием слог, со слоговым составом слова, анализируют звуковую
структуру более сложных слов, усваивают слогообразующую роль гласных.
Фонематический анализ двух-трехсложных слов проводится параллельно по следам
слогового анализа.
Предусматривается постепенное усложнение речевого материала, предлагаемого
обучающимся для звукового анализа: односложные слова без стечений согласных; слова
типа мама, муха; слова типа сахар, каток; слова со стечением согласных в середине слова
(мурка, кошка); односложные слова со стечением согласных в начале слова (двор, стол);
односложные слова со стечением согласных в конце слова (волк, парк); двухсложные
слова со стечением согласных в начале слова (крыша).
Общее количество часов на обучение грамоте составляет 205 часов (в 1 (дополнительном)
классе - 165 часов, в 1 классе - 40 часов).
103.2.2. Содержание программы.
Программу учебного предмета "Обучение грамоте" составляют следующие разделы:
1. Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов,
различающихся одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных
твердых и мягких, звонких и глухих.



Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение
места ударения.
2. Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости -
мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости
предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
3. Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения
на материале небольших текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под
диктовку и при списывании.
4. Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве
листа в тетради и на пространстве классной доски.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо
букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм.
Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов
и последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при
помощи сличения с текстом - образцом и послогового чтения написанных слов.
Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения,
точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках
животных.
На начальном этапе обучения грамоте урок может быть смешанным (чтение и письмо). По
мере усвоения обучающимися букв появляется возможность проводить отдельно уроки
чтения и уроки письма.
5. Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.
Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их
порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с
заданной интонацией.
6. Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
раздельное написание слов;
обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши);
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
перенос слов по слогам без стечения согласных;
знаки препинания в конце предложения.
7. Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и



при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера
по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
103.2.3. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета "Обучение
грамоте" на уровне начального общего образования.
103.2.3.1. Предметные результаты освоения программы учебного предмета "Обучение
грамоте":
развитие функций фонематической системы;
развитие базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и
письма;
умение различать понятия "предложение", "слово", "слог", "звук";
умение анализировать структуру простого предложения и слова;
знание русского алфавита;
умение различать зрительные образы букв;
усвоение гигиенических требований при письме;
умение графически правильно воспроизводить зрительные образы букв и слов, простые
предложения;
овладение разборчивым, аккуратным почерком;
первоначальное овладение навыком письма;
овладение послоговым чтением, правильным пониманием читаемых слов, предложений,
текстов;
овладение языковыми обобщениями (фонематическими, морфологическими,
синтаксическими);
овладение предпосылками для формирования навыков орфографически грамотного
письма.
103.2.3.2. Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета
"Обучение грамоте":
1. Познавательные УУД:
а) базовые логические действия:
По заданному алгоритму сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей;
сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей;
устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца).
б) базовые исследовательские действия:
проводить изменения звуко-буквенной модели по предложенному педагогическим
работником правилу, подбирать слова к модели;
формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова;
использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов.
в) работа с информацией:
выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по



орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов,
отрабатываемых в учебнике.
2. Коммуникативные УУД: общение:
воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения
в знакомой среде на доступном уровне с учетом структуры и степени выраженности
речевого дефекта;
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы
речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога;
воспринимать разные точки зрения;
в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу;
на доступном уровне с учетом структуры и тяжести выраженности речевого дефекта
строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и
буквенном составе слова по заданному алгоритму, по вопросам педагогического
работника.
3. Регулятивные УУД:
а) самоорганизация:
выстраивать последовательность учебных операций при проведении звуко-буквенного
анализа слова по заданному алгоритму, в том числе, с опорой на материализованные
опоры;
выстраивать последовательность учебных операций при списывании;
удерживать учебную задачу при проведении звуко-буквенного анализа, при обозначении
звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку;
б) самоконтроль:
находить указанную ошибку, допущенную при проведении звуко-буквенного анализа, при
письме под диктовку или списывании слов, предложений;
оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений.
в) совместная деятельность:
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по ее
достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения
участников совместной работы;
ответственно выполнять свою часть работы.

Литературное чтение.
Пояснительная записка.
"Литературное чтение" является важнейшим учебным предметом предметной области
"Русский язык и литературное чтение" и служит для реализации образовательных,
воспитательных, развивающих и коррекционных задач. На уроках литературного чтения
формируется функциональная грамотность, которая является основой эффективности
обучения по другим учебным предметам начальной школы. Кроме этого, литература



является одним из самых мощных средств приобщения обучающихся к общечеловеческим
ценностям, формирования их мировоззрения, духовно-нравственного, эстетического
воспитания. В чтении содержится коррекционно-развивающий потенциал, позволяющий
использовать его в целях преодоления нарушений устной речи, чтения, вторичных
отклонений в развитии мышления, памяти, воображения, развития коммуникативно-
речевых умений обучающихся с ТНР.
Содержание программы по литературному чтению тесно связано с содержанием учебных
предметов "Окружающий мир", "Русский язык", коррекционного курса "Развитие речи".
Приоритетной целью обучения литературному чтению является формирование
читательской компетенции обучающихся с ТНР, определяющейся владением техникой
чтения, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и
умением их самостоятельного выбора, сформированного духовной потребностью в книге
и чтении.
Основными задачами уроков литературного чтения являются:
обучение сознательному, правильному, беглому, выразительному чтению, чтению вслух и
про себя;
освоение общекультурных навыков чтения, формирование умений понимать содержание
художественного произведения, работать с текстом;
овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация речи обучающихся,
формирование умения выражать свои мысли;
расширение и углубление знаний обучающихся об окружающем мире;
формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, понимания духовной
сущности произведений;
формирование у обучающихся интереса к книгам, к самостоятельному чтению;
коррекция нарушений устной и письменной речи (обогащение словарного запаса,
уточнение значений слов, преодоление аграмматизма, расширение речевой практики
обучающихся, развитие их познавательной деятельности, мыслительных операций,
интеллектуальных, организационных умений).
Программа по литературному чтению для каждого класса состоит из следующих разделов:
"Виды речевой деятельности", "Виды читательской деятельности", "Круг детского
чтения", "Литературоведческая пропедевтика", "Творческая деятельность обучающихся
(на основе литературных произведений)". С учетом особых образовательных
потребностей обучающихся с ТНР в программу по литературному чтению включается
раздел "Коммуникативное и речевое развитие".
Виды речевой и читательской деятельности:
1. Чтение: постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному
чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным
темпом чтения). Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых
особенностей различных текстов, передача их с помощью интонирования. Осознание
смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений).
Умение находить в тексте необходимую информацию.
2. Библиографическая культура: книга как особый вид искусства. Книга как источник
необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги:
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации



в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-
иллюстративный материал). Прогнозирование содержания книги по ее названию и
оформлению.
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. Привлечение
справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
3. Работа с текстом художественного произведения: понимание заглавия произведения,
его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного
текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью педагогического
работника). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих
нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия
"Родина", представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на
примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов.
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств
языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для
данного произведения лексики (по вопросам педагогического работника), рассказ по
иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и
событие. Анализ (с помощью педагогического работника) причины поступка персонажа.
Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского
отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через
поступки и речь.
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием.
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача
информации). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста:
установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста.
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые (опорные слова). Построение
алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на
ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста
(выделение главного в содержании текста).
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение ключевых
(опорных) слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части,
определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и
всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов,
в виде самостоятельно сформулированного высказывания (тезиса). Самостоятельное
определение темы, главной мысли, структуры текста. Умение работать с разными видами
информации.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя



произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое),
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить
данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков
героев.
4. Говорение (культура речевого общения): осознание диалога как вида речи. Особенности
диалогического общения (понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать
вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника). Использование норм
речевого этикета в условиях внеучебного общения.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде
(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача
содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики учебного и
художественного текста. Построение плана собственного высказывания. Отбор и
использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом
особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
5. Круг детского чтения: произведения устного народного творчества разных народов
России. Произведения классиков отечественной литературы XIX - XX вв., классиков
детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом
многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для
восприятия обучающихся младшего школьного возраста.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая,
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические
издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках
6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение): практическое освоение
умения отличать текст от набора предложений. Нахождение в тексте, определение
значения в художественной речи (с помощью педагогического работника) средств
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор
(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения (портрет, речь, поступки); отношение
автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер),
рассуждение (монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни,
потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение
основного смысла.
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок:



лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и
выразительных средствах.
7. Коммуникативное и речевое развитие: данный раздел ориентирован на решение
коррекционно-развивающих задач в области преодоления первичного речевого нарушения
и содержит значительный потенциал для работы по преодолению фонетического, лексико-
грамматического дефицита, для формирования речевых умений, связанных с
аудированием (слушанием) и говорением. Особое место в этом отношении принадлежит
работе с текстом. Слушание, пересказ, инсценирование литературного произведения,
чтение по ролям, ответы на вопросы по содержанию, самостоятельное формулирование
вопросов по содержанию текста, высказывание собственной точки зрения по
обсуждаемому произведению, передача впечатлений о прослушанном или прочитанном
тексте способствуют развитию важных для коммуникативного развития обучающихся
видов речевой деятельности. Перечисленные (и другие) виды работы способствуют
отработке следующих групп коммуникативных умений:
информационно-коммуникативных (умение вступать в общение, ориентироваться в
партнерах и ситуациях общения, участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на
вопросы, выступать по теме, слушать выступления других обучающихся, дополнять
ответы по ходу беседы, используя текст);
регуляторно-коммуникативных (умение согласовывать действия, мнения, установки с
потребностями партнеров по общению, применять индивидуальные способы при решении
совместных коммуникативных задач, оценивать результаты совместного общения;
аффективно-коммуникативных (умение делиться своими чувствами, настроением с
партнерами по общению, проявлять эмпатию, оценивать эмоциональное поведение друг
друга).
8. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений):
интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное
рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и
использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности
событий, соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами
сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст
по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению
или на основе личного опыта.
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;
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 свое 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 определенным
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 свое отношение к авторской манере изложения;
умение выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, используя
иллюстративный ряд (плакаты, презентации);
умение самостоятельно выбирать интересующую литературу.
Содержание обучения. 1 класс:
1. Чтение. Восприятие и осознанное, правильное и плавное чтение по слогам, с
соблюдением правильного ударения. Правильное орфографическое чтение. Ориентация
на знаки препинания в конце предложения с соблюдением интонации. Выборочное чтение
про себя знакомого текста.
2. Работа с разными видами текста. Практическое освоение умения отличать текст от
набора предложений. Формирование умения отвечать на вопросы, Привлечение
иллюстративно-изобразительных материалов.
3. Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник
необходимых знаний. Книга учебная, художественная. Элементы книги: содержание или
оглавление, титульный лист, иллюстрации. Типы книг: книга-произведение, книга-
сборник. Алфавитный каталог.
4. Работа с текстом художественного произведения. Называние героя произведения и его
действий, отдельных характеристик внешности и характера. Понимание заголовка



произведения, его соотношения с содержанием произведения, выраженным в виде
иллюстраций (отбор иллюстраций к заглавию). Герои сказочных произведений и их
действия. Установление временной последовательности событий по серии картин,
передача их содержания с помощью педагогического работника. Соотнесение
иллюстрации и содержания текста. Понимание заголовка произведения, его соотношения
с содержанием произведения и его идеей.
5. Говорение (культура речевого общения). Формирование начальных представлений о
роли интонации при выразительном чтении. Выразительное чтение с опорой на знаки
препинания в конце предложения. Заучивание небольших стихотворных произведений
наизусть.
6. Круг детского чтения. Адаптированные в лексико-грамматическом плане произведения
разных жанров: жанры устного народного творчества (загадки, пословицы, потешки,
небылицы), рассказ, стихотворение, сказка. Тематика текстов: о детях, о семье, о родной
природе, времена года, человек и природа, Родина, природа родного края, о животных, их
взаимоотношениях с человеком и жизни в природной среде, о маме, чудесах и фантазии.
7. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Практическое усвоение
общих представлений о жанре на примере произведений устного народного творчества,
адаптированных авторских прозаических текстов). Практическое освоение различий
между сказкой и рассказом. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической:
рифма, ритм (практическое ознакомление). Практические представления об
эмоциональном воздействии произведения, его нравственной ценности. Настроение,
которое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в
произведении: любовь к Родине, природе родного края. Осознание нравственно-этических
понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери к ребенку,
детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. Иллюстрация к
произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Практическое
усвоение понятия "тема произведения" (общее представление): о чем рассказывает.
Главная мысль произведения (чему учит?). Практическое усвоение различий между
волшебной и бытовой сказкой. Выделение в тексте фантастического компонента (чего не
бывает). Введение в пассивный лексикон терминов: стихотворение, рассказ, загадка,
считалка, пословица.
8. Коммуникативное и речевое развитие. Формирование внимательно слушать читаемое
произведение, вопросы по поводу прочитанного.
9. Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга
- источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации - элементы
ориентировки в книге.
10. Внеклассное чтение. Небольшие художественные произведения (1 - 2 страницы
текста), заглавия и иллюстрации которых точно соответствуют их содержанию.
1.1. Метапредметные результаты:
1. Познавательные УУД:
осознанно, правильно и плавно читать по слогам, соблюдая правильное ударение;
понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного произведения;
различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки,
стихотворение, рассказ), понимать значение соответствующих терминов, соотносить
термин и жанр;
использовать простейшие текстовые умения при анализе текста с помощью



педагогического работника: соотносить заголовок и содержание текста, определять и
называть героев текста и их основных действия, отдельные характеристики.
Работа с информацией:
понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных
видах зрительного искусства (мультфильм, иллюстрация);
соотносить иллюстрацию с текстом произведения или отрывка произведения.
2. Коммуникативные УУД:
понимать связное высказывание, состоящее из знакомых слов и выражений;
составлять краткое связное высказывание (индивидуально, с помощью педагогического
работника или коллективно) по фактическому содержанию произведения или своими
чувствами после его прочтения;
объяснять своими словами на доступном лексико-грамматическом уровне значение
изученных понятий либо называть их по объяснению педагогического работника;
на доступном лексико-грамматическом уровне описывать свое настроение после
слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов.
3. Регулятивные УУД:
понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости
обращаться за помощью к педагогическому работнику;
проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения;
с небольшой помощью педагогического работника оценивать свои успехи и трудности в
освоении читательской деятельности.
Совместная деятельность:
проявлять желание работать в парах, небольших группах;
проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно
выполнять свою часть работы.
принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных
педагогическим работником или самостоятельно.
2. Критерии оценивания.
Основным критерием оценивания является динамика формирования навыка чтения и
понимания прочитанного у обучающегося в течение года. Приоритет отдается уровню
понимания прочитанного. Показатели скорости чтения являются ориентировочными.
Оценки носят ориентировочный характер. У обучающихся с анартрией, тяжелой степенью
дизартрии, заиканием, брадилалией скорость чтения не учитывается при оценке ответов.
Высокий уровень сформированности навыка чтения - обучающийся читает
орфографически правильно, не допускает нарушений звуко-слоговой структуры слова
(допускает не более 1 - 2 ошибок), повторов частей и слов, отчетливо произносит звуки и
слова (с учетом характера и тяжести выраженности речевого дефекта), использует
послоговой способ чтения. Соблюдает ударение в знакомых словах, паузы и интонацию в
конце предложения. Темп чтения знакомого текста соответствует 15 - 20 словам в минуту.
Понимает простой в содержательном и языковом отношении небольшой по объему текст,
отвечает на вопросы по его содержанию, соотносит эпизоды и ситуации с иллюстрациями,
называет автора и заглавие литературного произведения. Твердо знает наизусть текст



стихотворения, читает его выразительно.
Основной (средний) уровень - обучающийся читает орфографически правильно,
допускает не более 3 - 4 специфических ошибок в словах (замены, перестановки,
добавления, пропуски звуков, слогов, слов, повторы слогов и слов. Использует послоговой
способ чтения. Соблюдает ударение в знакомых словах, паузы и интонацию в конце
предложения, но может допускать единичные ошибки. Темп чтения знакомого текста
соответствует 20 - 25 словам в минуту. Понимает простой в содержательном и языковом
отношении небольшой по объему текст, отвечает на вопросы по его содержанию,
соотносит эпизоды и ситуации с иллюстрациями, составляет картинный план, называет
автора и заглавие литературного произведения. Допускает при чтении наизусть
единичные ошибки, но легко исправляет их с помощью педагогического работника.
Выполняет требования по внеклассному чтению для данного года обучения.
Низкий уровень - обучающийся читает по слогам, отмечается тенденция к плавному
послоговому чтению, допускает 5 - 10 ошибок (замены, перестановки, добавления,
пропуски звуков, слогов, слов, повторы слов и слогов). Не всегда соблюдает паузы и
интонацию в конце предложения, значительные паузы между словами. Темп чтения
знакомого текста соответствует 10 - 15 словам в минуту. Понимает простой в
содержательном и языковом отношении небольшой по объему текст, отвечает на вопросы
по его содержанию, испытывает трудности при соотнесении эпизодов и ситуаций текста с
иллюстрациями (справляется с помощью педагогического работника), называет заглавие
литературного произведения. При чтении наизусть отмечается нетвердое усвоение текста.
Крайне низкий уровень - обучающийся демонстрирует навыки уровнем ниже, чем это
предусмотрено АОП НОО.
Содержание обучения. 3 класс:
1. Чтение. Плавное послоговое орфографическое чтение с переходом на чтение целыми
словами; чтение про себя (выборочное и сплошное).
2. Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга учебная,
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный
лист, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на
внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). Типы книг
(изданий): книга произведение, книга сборник, периодическая печать, справочные издания
(словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, открытого
доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное
пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
3. Работа с текстом художественного произведения. Определение последовательности
событий (работа над составлением плана). Деление текста на части, озаглавливание их;
составление простого тезисного и вопросного плана к прочитанному произведению и
пересказ в соответствии с ним. Выбор ключевых (опорных) слов в небольших и простых в
содержательном и языковом плане текстах. Поиск в тексте простых средств
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). Использование простейших
приемов анализа различных видов текстов: установление причинно-следственных связей,
определение главной мысли произведения. Распознавание прямого и переносного
значения слова, его многозначности в контексте прочитанного текста. Пересказ текста с
опорой на план. Осознанное восприятие (при чтении вслух и про себя, при
прослушивании и с опорой на иллюстрации) содержания различных видов текстов
(описание, повествование, рассуждение), выделение главной мысли и героев
произведения, подтекста произведения. Формулирование, основываясь на тексте, простых
выводов; понимание текста, с опорой не только на содержащуюся в нем информацию, но



и на жанр, структуру, язык.
4. Говорение (культура речевого общения). Ответы на вопросы по содержанию
прочитанного. Выразительное чтение, ориентация на знаки препинания. Использование
средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения.
Выделение логического ударения в предложениях стихотворных текстов. Чтение наизусть
небольших стихотворных текстов.
5. Круг детского чтения. Произведения об осени. Природа осенью. Жизнь животных
осенью. Труд людей. Проблемы экологии. Отношение человека к природе. Сказки, стихи
и рассказы о животных и птицах народов мира. Произведения о зиме, зимнем лесе, реке.
Зимние забавы. Труд людей зимой. Отношение людей к природе. Жизнь животных и птиц
зимой. Рассказы, стихотворения, сказки и загадки о животных. Отношение человека к
животным. Стихотворения, рассказы о России, ее природе, людях. Стихи и очерки о
регионе, в которых проживают обучающиеся. Рассказы, стихотворения, сказки,
пословицы и загадки о природе весной. Изображения картин пробуждающейся природы.
Жизнь животных и птиц весной. Бережное отношение к природе. Стихотворения,
рассказы и сказки о лете. Труд людей летом.
6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Накопление, обобщение и
систематизация жанровых и тематических литературных впечатлений. Знакомство с
жанром басни, его литературным своеобразием в языковом и смысловом плане.
Осознание принадлежности литературного произведения к народному или авторскому
творчеству. Распознавание особенностей фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы,
поговорки). Ориентация в жанрах произведений. Введение в активный словарь
литературоведческих терминов: персонаж, загадка, стихотворение, рассказ, считалка,
небылица, скороговорка, пословица, поговорка, басня. Практическое знакомство с со
средствами выразительности: рифма, звукопись. Определение авторской позиции и своего
отношения к герою и его поступкам.
7. Коммуникативное и речевое развитие. Понимание прочитанных слов с ориентацией на
их лексическое и грамматическое значение (подбор соответствующей картинки, показ
предмета, признака, действия, устного объяснения значения). Понимание прочитанных
слов с ориентацией на их лексическое и грамматическое значение (подбор
соответствующей картинки, показ предмета, признака, действия, устного объяснения
значения). Понимание прочитанных предложений, в том числе и на основе учета
флективных отношений (подбор соответствующей картинки). Понимание простых в
содержательном и языковом отношении небольших по объему текстов. Включение в
ситуацию обсуждения прочитанного и реакция на нее соответствующими действиями
(ответы на вопросы, нахождение соответствующей иллюстрации, соответствующего
эпизода). Работа над пониманием образных выражений, используемых в тексте.
8. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений).
Соотношение жизненных наблюдений с читательскими интересами; оценка своих
эмоциональных реакций и поступков. Интерпретация текста литературного произведения
в творческой деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование,
драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с
деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных
связей, последовательности событий); создание собственного текста на основе
художественного произведения (текст по аналогии) или на основе личного опыта.
Развитие умения писать работы по итогам чтения - сочинения-миниатюры о героях
произведений.
9. Внеклассное чтение.



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.
Метапредметные результаты:
1. Познавательные УУД:
читать доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные
произведения (без отметочного оценивания);
различать сказочные и реалистические, народные и авторские произведения;
самостоятельно формулировать вопросы к тексту по ходу чтения;
выявлять общность одножанровых народных и авторских текстов;
анализировать текст: определять связь заглавия с содержанием произведения;
прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрациям, опорным словам; делить
текст на части формулировать основную мысль текста;
конструировать простой речевой план текста, восстанавливать нарушенную
последовательность;
сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произведения
одного жанра, но разной тематики.
Работа с информацией:
сравнивать информацию словесную (текст), графическую изобразительную
(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение);
подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и
изобразительного искусства по тематике, настроению;
определение того, что из содержания текста соответствует действительности, а что - нет;
выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей.
2. Коммуникативные УУД:
читать текст выразительно с соблюдением соответствующей интонацией, громкостью
речи, темпом речи;
формулировать вопросы по основным событиям текста;
пересказывать текст (подробно);
сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии.



3. Регулятивные УУД:
принимать цель чтения, удерживать ее в памяти, использовать в зависимости от учебной
задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения;
оценивать качество своего восприятия текста на слух;
выполнять действия контроля и самоконтроля и оценки процесса и результата
деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия.
Совместная деятельность:
участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчиненного,
соблюдать равноправие и дружелюбие;
в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать
несложные произведения фольклора и художественной литературы; выбирать роль,
договариваться о манере ее исполнения в соответствии с общим замыслом;
осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части
работы, оценивать свой вклад в общее дело.
Критерии оценивания.
При проверке знаний, умений и навыков по разделу "Чтение" учитываются степень
понимания прочитанного, техника, выразительность, умение элементарно выразить
отношение к прочитанному, умение работать с текстом.
Работа с текстом предполагает: соотнесение содержания текста с иллюстрациями к нему,
подбор к иллюстрациям описаний из текста, работа с деформированным текстом,
пересказ.
Программа формирования УУД.
Пояснительная записка.
Программа предусматривает формирование у обучающихся с ТНР: способов
деятельности, применяемых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении
проблем в реальных жизненных ситуациях; формирование основ гражданской
идентичности личности, ее ценностно-смысловой сферы; развитие умения учиться.
Программа формирования УУД обеспечивает:
успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подходов
к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметного
содержания;
реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения содержания
образования;
создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему образованию,
реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;
целостность развития личности обучающегося.
Задачи программы:
установление ценностных ориентиров начального образования для обучающихся с ТНР;
овладение обучающимися с ТНР комплексом учебных действий, составляющих
операциональный компонент учебной деятельности;



формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные и учебные
мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные операции);
определение состава и характеристики УУД;
выявление в содержании предметных областей УУД и определение условий их
формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях;
формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Формирование УУД реализуется в ходе изучения системы учебных предметов и курсов
коррекционно-развивающей области.
Каждый учебный предмет и коррекционный курс в зависимости от предметного
содержания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся
раскрывает определенные возможности для формирования УУД.
Русский язык. Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных
действий (процессы анализа, синтеза, установление причинно-следственных связей);
развитие знаково-символических действий - замещения, моделирования и преобразования
модели - с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и речевых
возможностей каждого обучающегося с ТНР.
Литературное чтение. Формирование всех видов УУД: личностных, коммуникативных,
познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и
коммуникации) - с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и
речевых возможностей каждого обучающегося с ТНР.

VII. Организационный раздел АОП НОО дляобучающихся с ТНР (вариант 5.2)
Учебные планы.
Учебный план начального общего образования обучающихся с ТНР 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 должен соответствовать законодательству Российской Федерации в
области образования, обеспечивать введение в действие и реализацию требований ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и
Санитарно-эпидемиологическими требованиями.
Учебным планом определен перечень предметной, коррекционно-развивающей областей
и внеурочной деятельности, объем учебного времени, максимальный объем учебной
нагрузки обучающихся на уровне начального общего образования.
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;
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готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего
образования, их приобщение к информационным технологиям;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью;
профилактика и коррекция речеязыковых расстройств;
формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР.
Обязательная часть учебного плана включает предметные области, которые должны быть
реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных
организациях, реализующих АООП НОО, содержит перечень учебных предметов,
предусмотренных действующим ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и учебное время,
отводимое на их изучение по годам обучения.
Учитывая возможное негативное влияние языковой интерференции для обучающихся с
ТНР I отделения, обязательной частью учебного плана не предусматриваются часы на
изучение учебного предмета "Иностранный язык". Обучение иностранному языку
возможно на факультативных занятиях с обучающимися, речевые и психические
возможности которых позволяют овладеть основами данного предмета. Изучение
иностранного языка должно обеспечить подготовку обучающихся для продолжения
образования на следующем уровне, развитие учебных и специальных умений, а также
приобретение социокультурной осведомленности в процессе формирования
коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Для изучения
иностранного языка возможно использовать и часы внеурочной деятельности.
Вариативная часть учебного плана формируется участниками образовательных
отношений и включает часы, отводимые на внеурочную деятельность и коррекционно-
развивающую область.
Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью
образовательного процесса и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого
спектра занятий, направленных на их развитие.
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;
учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе
этнокультурные.
Продолжительность учебного года в 1-м дополнительном и 1-м классах составляет 33
недели, во 2 - 4 классах - 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года
составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.
Продолжительность урока и распределение учебной нагрузки в течение учебного дня и
учебной недели должны соответствовать Гигиеническим нормативам и Санитарно-
эпидемиологическими требованиям.
Вся образовательная и воспитательная деятельность должна быть построена таким
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образом, чтобы на всех уроках и внеклассных мероприятиях осуществлялась работа по
коррекции (или) профилактике нарушений и развитию речи обучающихся с ТНР,
обеспечивая тесную связь содержания образования с его развивающей направленностью.
Учебные планы обеспечивают, в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации в области образования, возможность обучения на государственных
языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, и
устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по годам обучения.
АОП НОО для обучающихся с ТНР предусматривается создание индивидуальных
учебных планов с учетом особых образовательных потребностей групп или отдельных
обучающихся с ТНР. Это целесообразно рекомендовать для обучающихся с первым
уровнем речевого развития, характеризующихся "отсутствием общеупотребительной
речи", имеющих выраженный дефицит сенсорного, языкового развития, ярко выраженные
коммуникативные барьеры, нарушающие возможность установления речевого
взаимодействия с окружающими. Основной целью формирования социальной
компетенции этих обучающихся является вовлечение их в речевое и социальное
взаимодействие с родителями (законными представителями) и сверстниками через
интенсивное развитие форм и способов невербальной и доступной вербальной
коммуникации.
Индивидуальный учебный план разрабатывается самостоятельно образовательной
организацией на основе АОП НОО с учетом особенностей развития и возможностей групп
или отдельных обучающихся с ТНР. Основанием для создания индивидуального учебного
плана является заключение ППк на основе углубленного психолого-педагогического
обследования. В этом случае обучающийся может получить образование, уровень
которого определяется его индивидуальными возможностями, и основное содержание
образования составляют формирование практических навыков, необходимых в типичных
социальных и бытовых ситуациях, и овладение навыками разговорно-обиходной речи.
Учебный план АОП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) - второе отделение.

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю по классам Всего

Классы I II III IV
Обязательная часть

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык - 4 4 4 12
Обучение
грамоте

4 - - - 4

Литературное
чтение

2 2 2 2 8

Иностранный
язык

Иностранный
язык

- 1 1 1 3

Математика и
информатика

Математика - - - - 0

Обществознание
и
естествознание

Окружающий
мир

- - - - 0

Основы
религиозных
культур и
светской этики

Основы
религиозных
культур и
светской этики

- - - - -



Искусство Изобразительное
искусство

- - - - -

Музыка - - - - -

Технология Технология - - - - -
Физическая
культура

Физическая
культура
(Адаптивная
физическая
культура)

- - - - -

Итого 6 7 7 7 27
Часть учебного плана,
формируемая участниками
образовательных отношений (при
5-дневной учебной неделе)

3 2 2 1 8

Максимально допустимая
недельная нагрузка (при 5-
дневной учебной неделе)

6 7 7 7 27

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40
Из них обязательные
коррекционные курсы:

7 7 5 5 24

Произношение 1 1 - - 2
Развитие речи 2 2 1 1 6
Логопедическая ритмика 2 2 2 2 8
Индивидуальные и подгрупповые
логопедические занятия

2 2 2 2 8

Другие направления внеурочной
деятельности

3 3 5 5 16

Всего 25 26 26 26 103

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы
указано на одного обучающегося.
Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов "Обучение грамоте",
"Русский язык", "Литературное чтение" может быть увеличено за счет часов из части
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений с учетом
психофизических и речевых особенностей обучающихся с ТНР.
Также данные часы могут быть использованы для изучения курса "Иностранный язык"
обучающимися первого отделения, или курса "Родной язык" обучающимися первого и
второго отделений при наличии соответствующих заявлений родителей (законных
представителей).
При реализации данной АОП должны быть созданы специальные условия,
обеспечивающие освоение обучающимися содержания образовательной программы в
полном объеме с учетом их особых образовательных потребностей и особенностей
здоровья.
Календарный учебный график.
Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям.
Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
организуется по 5-дневной учебной неделе.



Продолжительность учебного года при получении начального общего образования
составляет 34 недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели.
С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике
предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул.
Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней.
Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 учебных недель (для 1
дополнительных и 1 - 4 классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для 1 дополнительных и
1 - 4 классов); 3 четверть - 10 учебных недель (для 2 - 4 классов), 9 учебных недель (для 1
дополнительных и 1 классов); 4 четверть - 8 учебных недель (для 1 дополнительных и 1 -
4 классов).
Продолжительность каникул составляет:
по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1
дополнительных и 1 - 4 классов);
по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 дополнительных
и 1 - 4 классов);
дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 дополнительных и 1 классов);
по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1
дополнительных и 1 - 4 классов);
по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель.
Продолжительность урока не должна превышать 40 минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой
перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены
допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая.
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна
составлять не менее 20 - 30 минут.
Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной
Гигиеническими нормативами.
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной
недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:
для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет
урока физической культуры.
Обучение в 1 дополнительном и 1 классе осуществляется с соблюдением следующих
требований:
учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену,
обучение в первом полугодии: в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут
каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4
урока в день по 40 минут каждый;
в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее
40 минут;
предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Возможна организация дополнительных каникул независимо от триместров.

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=385026#l2292


Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов.
Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом
мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных
традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет
чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при
получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным
периодам учебного года.
При составлении календарного учебного графика образовательная организация может
использовать организацию учебного года по триместрам.



Календарный учебный график
1. Продолжительность учебного года
Начало учебного года 01.09.2023, окончание учебного года 25.05.2024. Продолжительность
учебного года: 1 класс - 33 недели; 2-4 классы - 34 недель;
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней.
Учебный год в 1-4 классах делится на триместры
2. Количество классов-комплектов
1 класс - 5; 2 класс - 5; 3 класс - 5; 4 класс - 5
3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год.
Учебный год на всех уровнях образования делится на триместры. На основании письма
Управления образования администрации города Ульяновска №4711 от 26.07.2023 и
рекомендаций Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области:

Учебныйпериод Дата начала триместра Дата окончания триместра Продолжительность (количествоучебных недель)
I триместр 01.09.2023 19.11.2023 11 недель
II триместр 27.11.2023 18.02.2024 11 недель
III триместр 26.02.2024 25.05.2024 12 недель

Продолжительность каникул в течение учебного года

Каникулы Дата начала каникул Дата окончанияканикул Продолжительность вднях
Осенние внутритриместра 09.10.2023 15.10.2023 7 дней

Осенниемежтриместровые 20.11.2023 26.11.2023 7 дней

Новогодние каникулы 30.12.2023 07.01.2024 9 дней



Зимниемежтриместровые 19.02.2024 25.02.2024 7 дней

Весенние внутритриместра 8.04.2023 14.04.2023 7 дней

Летние 26.05.2024 31.08.2024 98 дня
4. Регламентирование образовательного процесса в неделю
6 - дневная рабочая неделя в 1 – 4 классах
5. Регламентирование образовательного процесса на смены
МАОУ города Ульяновска “Физико-математический лицей№38” работает в одну смену
Продолжительность урока
Обучение
в 1 классах - осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:

 используется “ступенчатый” режим обучения в первом полугодии (сентябрь, октябрь - по 3
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока, 1 день в неделю 5
уроков (физическая культура - 5-й урок) по 35 минут каждый; январь- май по 4-5 уроков по
40 минут каждый; ежедневно, начиная с 1.09.2023 по 25.05.2024 после 2-го урока
проводится динамическая пауза - 40 минут

Во 2 — 4 классах уроки по 40 минут.
Расписание звонков

1 класс 2-4 классы
1 четверть

1 урок 8.00-8.35 8.00-8.40
2 урок 8.55-9.30 8.55-9.35
3 урок ДП

9.50-10.30
9.50-10.30

4 урок 10.45- 11.20 10.50-11.30
5 урок 11.50-12.30



6 урок 12.450-13.30
7 урок 13.40-14.20
8 урок 14.30-15.10

ДП - динамическая пауза на свежем воздухе

Продолжительность перемен
1-й класс 2- 9-ые классы
1 перемена - 20 минут
2 перемена - 20 минут
Динамическая пауза - 40 минут
3 перемена - 15 минут

1 перемена - 15 минут
2 перемена - 15 минут
3 перемена - 20 минут
4 перемена - 20 минут
5 перемена - 20 минут
6 перемена – 10 минут
7 перемена – 10 минут

Факультативные занятия, кружковая работа, внеурочная деятельность.
Начало факультативных занятий, секций, внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов (ФГОС);
кружковой работы - через 40 минут после окончания последнего урока.
6. Регламентирование образовательного процесса по аттестации учащихся

Система оценивания: 1 класс, 2 класс ( первый триместр) – без отметочная, 2 класс (со второго
триместра), 3-4 классы - пятибалльная.
Промежуточная аттестация во 2 – 4 классах

Класс Сроки Предметы по которым аттестуются
2 последняя неделя 2 триместра По всем предметам учебного плана



3 последняя неделя триместра По всем предметам учебного плана
4 последняя неделя триместра По всем предметам учебного плана

Промежуточная аттестация
По итогам учебного года в 1-4 классах проводятся комплексные контрольные работы для
выявления степени усвоения программного материала учебного года.
7. График работы центра здорового питания
Понедельник - пятница:

8.00 - 8.15 завтрак начальная школа 3, 4 классы
8.40-8.55 завтрак начальная школа 2 классы
9.35-9.50 завтрак начальная школа 1 классы
11.25-11.45 обед начальная школа 3, 4 классы
11.55 – 12.10 обед начальная школа 2 классы

Буфетная продукция продается с 10.25 до 15.00

Циклограмма мероприятий
 Школьный тур предметных олимпиад: сентябрь 2023г.
 Педагогический совет - 1 раз в триместр.
 Совещание при директоре - каждый понедельник
 Совещание учителей – каждая среда
 Совет профилактики - 1 раз в месяц
 Заседания методических объединений - 1-2 раза в триместр
 Научно-практическая конференция - апрель 2024г.
 Заседание наблюдательного совета лицея - 1 раз в четверть

Продолжительность рабочей недели работников ОУ
 учитель - 36 часов (18 академических - 1 ставка)
 директор - 40 часов



 библиотекарь, сторож, гардеробщик, работник МОП - 40 часов
График дежурства по лицею заместителей директора:

 Понедельник - заместитель директора по административно-хозяйственной части Сивак
Михаил Владимирович

 Вторник - заместитель директора Ефремов Валерий Юрьевич
 Среда - заместитель директора по учебно-воспитательной работе Гильфанова Елена

Юрьевна
 Четверг- заместитель директора Керчев Алексей Владимирович
 Пятница - заместитель директора Прохорова Наталья Владимировна
 Суббота - заместитель директора по ИКТ Курзин Александр Валерьевич

План внеурочной деятельности
173. План внеурочной деятельности.

173.1. Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся с учетом успешности их
обучения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных
способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности
формируется образовательной организацией с учетом предоставления права
участникам образовательных отношений выбора направления и содержания
учебных курсов.

173.2. Основными задачами организации внеурочной деятельности являются:

поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых
результатов освоения программы начального общего образования;

совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных
умений в разновозрастной школьной среде;

формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом
правил безопасного образа жизни;

повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к
познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей участников;

развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление
качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение
договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу,
ответственность; становление умений командной работы;



поддержка детских объединений, формирование умений ученического
самоуправления;

формирование культуры поведения в информационной среде.

173.3. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности обучающегося с учетом намеченных задач внеурочной
деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных
формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные
характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения
образовательная организация учитывает:

особенности образовательной организации (условия функционирования, тип
школы, особенности контингента, кадровый состав);

результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся,
проблемы и трудности их учебной деятельности;

возможность обеспечить условия для организации разнообразных
внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью;

особенности информационно-образовательной среды образовательной
организации, национальные и культурные особенности региона, где
находится образовательная организация.

173.4. Возможные направления внеурочной деятельности и их
содержательное наполнение и являются для образовательной организации
общими ориентирами и не подлежат формальному копированию. При отборе
направлений внеурочной деятельности каждая образовательная организация
ориентируется, прежде всего, на свои особенности функционирования,
психолого-педагогические характеристики обучающихся, их потребности,
интересы и уровни успешности обучения. К выбору направлений внеурочной
деятельности и их организации могут привлекаться родители как законные
участники образовательных отношений.

173.5. Общий объём внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов
в неделю.

173.6. Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие
«Разговоры о важном».

173.6.1. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие
ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим
ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре.



Внеурочные занятия «Разговоры о важном должны быть направлены на
формирование соответствующей внутренней позиции личности
обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного
поведения в обществе.

173.6.2. Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» –
разговор и (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с
важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием
родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим
прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной
культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным
отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным
поступкам.

173.7. Направления и цели внеурочной деятельности.

173.7.1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое
развитие обучающегося, углубление знаний об организации жизни и
деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа
жизни.

173.7.2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как
углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной
деятельности по выполнению проектов.

173.7.3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование
функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического
общения и словесного творчества.

173.7.4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется
как система разнообразных творческих мастерских по развитию
художественного творчества, способности к импровизации, драматизации,
выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в
театрализованной деятельности.

173.7.5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках
внеурочной деятельности, которые формируют представления обучающихся
о разнообразных современных информационных средствах и навыки
выполнения разных видов работ на компьютере.

173.7.6. Интеллектуальные марафоны организуются через систему
интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые призваны



развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные
интересу и способности к самообразованию.

173.7.7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне
ближайшего развития, когда учитель непосредственно помогает
обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных
предметов.

173.8. Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется
следующим требованиям:

целесообразность использования данной формы для решения поставленных
задач конкретного направления;

преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих
непосредственное активное участие обучающегося в практической
деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной);

учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то
или иное направление внеучебной деятельности;

использование форм организации, предполагающих использование средств
информационно-коммуникационных технологий.

173.9. Возможными формами организации внеурочной деятельности могут
быть следующие:

учебные курсы и факультативы;

художественные, музыкальные и спортивные студии;

соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии,
мини-исследования;

общественно полезные практики и другие.

173.10. К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться
организации и учреждения дополнительного образования, культуры и спорта.
В этом случае внеурочная деятельность может проходить не только в
помещении образовательной организации, но и на территории другого
учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности
(спортивный комплекс, музей, театр и другие).

При организации внеурочной деятельности непосредственно в
образовательной организации в этой работе могут принимать участие все



педагогические работники данной организации (учителя начальной школы,
учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-
дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и другие).

173.11. Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным
образованием детей в части создания условий для развития творческих
интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную
и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и
дополнительного образования строится на использовании единых форм
организации.

173.12. Координирующую роль в организации внеурочной деятельности
выполняет, как правило, педагогический работник, преподающий на уровне
начального общего образования, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе.

173.13. Основные направления внеурочной деятельности.

173.13.1. Спортивно-оздоровительная деятельность.

«Основы самопознания».

Форма организации: факультатив; лаборатория здоровья.

«Движение есть жизнь!».

Цель: формирование представлений обучающихся о здоровом образе жизни,
развитие физической активности и двигательных навыков.

Форма организации: спортивная студия: учебный курс физической культуры.

173.13.2. Проектно-исследовательская деятельность. Возможные темы
проектов:

173.13.2.1. «История родного края».

Цель: расширение знаний обучающихся об истории родного края,
формирование умения работать с разными источниками информации;
развитие познавательной активности и интереса к истории, культуре родного
края; воспитание чувства патриотизма, любви к «малой Родине».

Форма организации: факультативный курс краеведения; творческие проекты
«Достопримечательности родного края».



173.13.2.2. История письменности в России: от Древней Руси до
современности.

Цель: развитие общей культуры обучающихся; расширение знаний об
истории письменности (от кириллицы до современного языка, от пергамента,
берестяных грамот и первых книг до современных электронных книг);
углубление их интереса к истории становления культуры, к самостоятельной
познавательной и проектной деятельности.

Форма организации: факультатив «История письменности в России: от
Древней Руси до современности»; выполнение и защита мини-проектов,
связанных с темой, например, «На чём писали в Древней Руси», «Берестяные
грамоты и современные sms-сообщения: в чём сходство и различия»,
«Первый русский букварь», «Русские летописи» и другие.

173.13.2.3. Экологический поиск: исследование качества воды в водоемах
родного края.

Цель: углубление знаний и представлений о сочетании химического и
биологического состава и физических свойств воды, формирование
исследовательских умений в процессе экспериментальной работы по
изучению качества воды, развитие познавательной активности и интереса в
процессе исследовательской работы, воспитание экологической культуры,
эстетического и нравственного отношения к природным объектам,
ответственного отношения к природе.

Форма организации: экологическая лаборатория; исследовательские проекты.

173.13.2.4. Мир шахмат.

Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование умения
анализировать, наблюдать, создавать различные шахматные ситуации;
воспитание интереса к игре в шахматы; развитие волевых черт характера,
внимания, игрового воображения.

Форма организации: учебный курс – факультатив; игры-соревнования в
шахматы «Юные шахматисты».

173.13.3. Коммуникативная деятельность.

173.13.3.1. Создаём классный литературный журнал.



Цель: совершенствование функциональной языковой и коммуникативной
грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества;
развитие способности работать в команде.

Форма организации: творческая студия «Создаем классный литературный
журнал», создание ежеквартального журнала класса, сбор литературного
материала, его редактирование, конструирование структуры, формы
организации и оформления журнала.

173.13.3.2. Дети Маугли: нужно ли человеку общаться с другими людьми.

Цель: расширение знаний о важности для жизни и развития человека
речевого общения с другими людьми; формирование коммуникативной
культуры диалога, правил ведения дискуссии, развитие языковой интуиции.

Форма организации: дискуссионный клуб.

173.13.3.3. «Хочу быть писателем».

Цель: развитие художественного словесного творчества, умений создавать и
редактировать собственные тексты; формирование знаний о писательском
труде, о творчестве писателей – выдающихся представителей детской
литературы; становление аналитической и творческой деятельности
участников.

Форма организации: литературный кружок, встречи с писателями,
дискуссионный клуб («Темы и жанры детской литературы»);

173.13.3.4. Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю.

Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся,
формирование текстовой деятельности с необычными формами
представления информации (туристические буклеты; программы выставок;
маршруты путешествий; объявления и рекламы); развитие творческой
способности создавать необычные тексты.

Форма организации: учебный курс в форме факультатива; лаборатория
текстов (система практических занятий).

173.13.3.5. Говорить нельзя молчать!

Цель: развитие познавательной мотивации к изучению русского языка,
привлечение внимания к передаче смысла с помощью интонации и



пунктуации, развитие воображения в процессе подбора ситуаций,
предполагающих разную интонацию.

Форма организации: учебный курс – факультатив.

173.13.4. Художественно-эстетическая творческая деятельность.

173.13.4.1. Рукотворный мир.

Цель: расширение знаний обучающихся об объектах рукотворного мира,
формирование умений создавать предметы своими руками с использованием
природного материала, развитие творческой активности, интереса,
любознательности, воспитание трудолюбия и уважения к труду как к
ценности.

Форма организации: творческие мастерские («Природа и творчество»,
«Куклы своими руками», «Юные художники»); выставки творческих работ.

173.13.4.2. Ритмика.

Цель: формирование движений, свойственных ритмике; развитие культуры
движений под музыку; способность к импровизации и творчеству.

Форма организации: студия ритмики и пластики, конкурс пластических
образов, постановка концертных номеров.

173.13.4.3. Школьный театр «Путешествие в сказку».

Цель: расширение представлений о театральном творчестве, формирование
умений импровизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться;
развитие творческих способностей, интереса к театральному искусству и
театрализованной деятельности.

Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок.

173.13.4.4. Выразительное чтение.

Цель: расширение знаний о литературно-художественном творчестве,
развитие навыка выразительного чтения произведений поэзии и прозы;
воспитание литературного вкуса, интереса к художественной литературе
разных жанров.

Форма организации: литературный клуб, творческая студия;

173.13.4.5. Искусство иллюстрации.



Цель: развитие у обучающихся творческих способностей, интереса к
изобразительной деятельности, желания передавать свое отношение к
художественным произведениям средствами книжной иллюстрации.

Форма организации: творческая мастерская иллюстраций к книге; конкурсы
рисунков; выставки работ участников.

173.13.4.6. В мире музыкальных звуков.

Цель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о
музыкальном творчестве, произведениях народной и авторской музыки,
развитие воображения, способности передавать свои впечатления от
прослушивания музыки разных форм и жанровых особенностей,
формировать эстетические вкусы и идеалы.

Форма организации: музыкальный салон; концертные программы, хоровая
студия, студия народных инструментов.

173.13.5. Информационная культура.

173.13.5.1. Мои помощники – словари.

Цель: формирование представлений обучающихся о различных видах
современных словарей (например, словари русского языка, словари
иностранных слов, словари литературоведческих терминов, словари
лингвистических терминов, мифологический, философский,
психологический и другие – по выбору педагога); знакомство с
малоизвестными обучающимся словарями русского языка: словарь
образцового русского ударения, словарь трудностей русского языка, словарь
русских личных имен, словарь-справочник «Прописная или строчная» и
другие (по выбору педагога); совершенствование навыка поиска
необходимой справочной информации с помощью компьютера (4 класс).

Форма организации: учебный курс – факультатив.

173.13.5.2. Моя информационная культура.

Цель: знакомство с миром современных технических устройств и культурой
их использования.

Форма организации: система практических занятий с использованием
компьютеров, смартфонов, планшетов, смарт-часов, наушников и других
технических устройств.



173.13.6. Интеллектуальные марафоны. Возможные темы марафонов:

173.13.6.1. Глокая куздра или исследуем язык в поисках смысла.

Цель: развитие мотивации к изучению русского языка, способности находить
случаи потери смысла во фразе или появление двусмысленности.

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования.

173.13.6.2. Русский язык – набор правил и исключений или стройная
система?

Цель: углубление знаний о языке, повышение мотивации к его изучению,
формирование логического мышления в процессе наблюдения за связями,
существующими в системе языка, за возможностью разными способами
передавать то или иное значение; развитие способности работать в условиях
командных соревнований.

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования.

173.13.6.3. Заповедники России.

Цель: расширение и уточнение знаний об особо охраняемых территориях в
России, истории возникновения заповедников и заказников; воспитание
отношения к природе как к ценности; развитие способности работать в
условиях командных соревнований.

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования.

173.13.6.4. Я – путешественник (Путешествуем по России, миру).

Цель: расширение знаний и представлений о географических объектах,
формирование умений работать с информацией, представленной на
географической карте; развитие навыков работы в условиях командных
соревнований.

Форма организации: игры-путешествия, видео-экскурсии соревновательной
направленности.

173.13.7. «Учение с увлечением!»:

173.13.7.1. Читаю в поисках смысла.

Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся,
поддержка обучающихся, испытывающих затруднения в достижении



планируемых результатов, связанных с овладением чтением как предметным
и метапредметным результатом.

Форма организации: учебный курс – факультатив; учебная лаборатория.

173.13.7.2. Легко ли писать без ошибок?

Цель: совершенствование орфографической грамотности обучающихся,
поддержка обучающихся, испытывающих затруднения в достижении
планируемых результатов, связанных с правописанием.

Форма организации: учебный курс – факультатив по разделу «Орфография»;
учебная лаборатория;

173.13.7.3. Мой друг – иностранный язык.

Цель: совершенствование навыков разговорной речи на иностранном языке
для обучающихся, испытывающих трудности в его изучении; развитие
понимания важности владения иностранным языком в современном мире,
углубление интереса к его изучению.

Форма организации: учебный курс – факультатив, клуб любителей
иностранного языка.

Календарный план воспитательной работы

Календарный план воспитательной работы МАОУ города Ульяновска
«Физико-математический лицей № 38»

на 2023-2024 учебный год (начальное общее образование) 1-4 классы
МОДУЛЬ 3.1. КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА

№ Содержание Сроки Ответственные
Сентябрь 2023 г.

Месячник безопасности детей с 16 августа по 15 сентября.
Операция «Занятость», «Подросток».

Каждое 10 число месяца – Единый день безопасности.
1 Профилактические мероприятия повыявлению короновируснойинфекции. Мероприятия погигиене при гриппе, ОРВИ

Регулярно в течении
года

Мед сестра,
Классныеруководители,дежурныеадминистраторы,учителя.

2 Праздничное украшениекабинетов, к 1 сентября 28-31 августа
Классныеруководители

3 Всероссийский открытый урок ОБЖ(урок подготовки детей к 1 сентября
Заместительдиректора по спорту,учителя ОБЖ,классные



действиям в условиях различногорода чрезвычайных ситуаций)
руководители

4 Торжественная линейка «Первыйзвонок» 1 сентября
Заместитель директора поВР
Классные руководители

5 День солидарности в борьбе стерроризмом» с демонстрациейпрезентаций и видеофильмов
03 сентября

Заместитель директора поВР
Классные руководители

6 Международный день коренныхнародов мира
1-10 сентября

Заместитель директора поВР
Классные руководители

7 Участие во всероссийской акции«Кросс наций - 2021» сентябрь Учителя
физкультуры

8 «День здоровья» 04 сентября Учителя физкультуры,классные руководители.
9 Международный деньраспространения грамотности 8 сентября

Заместитель директора поВР
Классные руководители

10

Единый день профилактики (ЕДП)
10 сентября

Заместитель директора поВР
Классные
руководители,
приглашенные
специалисты

11 Декада семейного общения
Всероссийская акция «Вместе,
всей семьей»

12.09. – 18.09.

17 сентября

Заместитель директора поВР
Классные руководители

12

Акция по сбору
макулатуры «Бумажный бум»

13.09. – 17.09.
Заместитель директора поВРКлассные руководители,библиотекарь

13
Неделя безопасности дорожного
движения

25-29 сентября
Заместитель директора поВР
Классные руководители

14 Акция «Благодарное поколение»

30 сентября Заместитель директора поВР
Классные руководители

15 Антитеррористические
мероприятия В течении месяца

Заместитель директора поВР
Классные руководители

Октябрь 2023 г. — месячник экологических знаний и Пожилого человека.
1 Трудовые десанты Весь октябрь по

графику
ЗД ВР, ЗД АХР,
классные
руководители

2 «Международный День
пожилых людей» 01 октября

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

3 Всероссийский урок ОБЖ,
приуроченный ко дню
гражданской обороны РФ 4 октября

Заместитель директора
по спорту, учителя
ОБЖ,
Классные руководители



4

«День учителя - концерт,посвящённый Дню учителя.
05.10

Заместитель директора поВР
Классныеруководители,старшая вожатая,самоуправление

5 Посвящение в первоклассники октябрь Классные руководители
1 классов

6 День школьника

8 октября

Заместитель директора поВР
Классные
руководители,
старшая вожатая,
самоуправление

7 Школьный творческий
фестиваль «Краски осени»

3 неделя октября

Заместитель директора поВР
Классные
руководители,
старшая вожатая.

8

Единый день профилактики (ЕДП)
10 октября

Заместитель директора поВР
Классные
руководители,
приглашенные
специалисты

10 Всемирный день математики

15 октября

Заместитель директора поВР
Классные
руководители, учителя
математики

11 Международный день
школьных библиотек 25 октября

Зав библиотекой,
Классные
руководители.

Ноябрь 2023 г.- Месячник правовых знаний.
С 19ноября по 19 декабря – Месячник по профилактике вредных привычек.

С 30 ноября по 25 декабря – Месячник «Школа, железная дорога, безопасность»

1 Акция «Помоги птицам» Ноябрь-февраль Классные
руководители, старшая
вожатая.

2 День народного единства 4 ноября
Заместитель директора поВР
Классные
руководители,
старшая вожатая.

3

Единый день профилактики (ЕДП)
10 ноября

Заместитель директора поВР
Классные
руководители,
приглашенные
специалисты

4 310 лет со дня рождения М.В.
Ломоносова 19 ноября Классные

руководители,
старшая вожатая.

5 «Неделя материнской славы» 21.11. – 28.11. Заместитель директора поВР



Классные
руководители,
старшая вожатая.

6 День Толерантности 16 ноября

Заместитель директора поВР
Классные
руководители,
старшая вожатая.7 Декада против жестокогообращения.Классные часы. 19 - 28 ноября
Классные руководители

8
Всероссийский день правовойпомощи детям

20.11.
Заместитель директора
по ВР
Классные
руководители.

Декабрь 2023 г.- продолжение месячника правовых знаний,
«В мастерской у Деда Мороза»

1
День борьбы со СПИДОМ

1 декабря
Заместитель директора поВР
Классныеруководители,старшая вожатая.

2 Международный день инвалидов 3 декабря
Заместитель директорапо ВРКлассныеруководители.3 День неизвестного солдата

3 декабря
Заместитель директора поВР
Классныеруководители4 Неделя, посвящённаядням Отечественной истории.(Деньнеизвестного солдата.День Героев Отечества. 5декабря – День битвы подМосквой)

03.12.21 – 09.12.21
Заместитель директора поВР
Классные
руководители

5 День волонтера в России

5 декабря

Заместитель директора поВР
Классные
руководители,
старшая вожатая.

6 День Героев Отечества
9 декабря

Заместитель директора поВР
Классные
руководители

7 Единый урок «Права человека»
10 декабря

Заместитель директора поВР
Классные
руководители.

8

Единый день профилактики (ЕДП)
10 декабря

Заместитель директора поВР
Классные
руководители,
приглашенные
специалисты

9 День Конституции 12 декабря Заместитель директора по



ВР
Классные
руководители,
старшая вожатая.

10 Неделя добрых дел
12.12. – 18.12.21

Заместитель директора поВРКлассные руководители,старшая вожатая
11 Мастерская Деда Мороза

01.12.21 – 11.12.21
Заместитель директора поВРКлассные руководители,старшая вожатая

13 Конкурсно-игровая
программа «Новый год у
ворот» 27.12.21 – 30.12.21

Заместитель директора поВРКлассные руководители,старшая вожатая
Январь, февраль 2024 г.

Месячник героико-патриотической и спортивно-массовой
работы «Отчизны верные сыны!» (25.01. - 23.02.)

Месячник Молодого избирателя
1

«Светлый праздник
Рождества»

Январь
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

3

Единый день профилактики (ЕДП)
10 января

Заместитель директора поВР
Классные
руководители,
приглашенные
специалисты

4
Месячник героико-
патриотической и спортивно-
массовой работы «Отчизны
верные сыны!»

25 января-23
февраля

Заместитель директора
по ВР
Классные
руководители, старшая
вожатая

5

Фестиваль военно-
патриотической песни «Виват,
Россия»

1-22 февраля

Заместитель директора
по ВР
Классные
руководители, старшая
вожатая

6

Фестиваль стихов о войне

1-22 февраля

Заместитель директора
по ВР
Классные
руководители, старшая
вожатая

7

Конкурс плакатов «Отчизны
верные сыны»

1-22 февраля

Заместитель директора
по ВР
Классные
руководители, старшая
вожатая

8
День полного освобождения
Ленинграда от фашисткой
блокады.
Час памяти «Блокада

27 января
Классные руководители



Ленинграда»
9 День российской науки 08 февраля Классные руководители

10

Единый день профилактики (ЕДП)
10 февраля

Заместитель директора поВР
Классные
руководители,
приглашенные
специалисты

11.
День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг
за пределами Отечества.

15 февраля
Классные руководители

12 Международный день родного
языка 21 февраля Классные руководители

13
Единый классный час
«Вывод советских войск из
Афганистана »

21 февраля
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

14 День защитников отечества

23 февраля

Заместитель директора
по ВР
Классные
руководители, старшая
вожатая

15 Акция «Подарок
защитнику Отечества»

14.02. – 18.02.

Заместитель директора
по ВР
Классные
руководители, старшая
вожатая

16 Праздничная программа
«Широкая масленица»

28.02. – 06.02.

Заместитель директора
по ВР
Классные
руководители, старшая
вожатая

Март 2024 г. - месячник профориентации

1
Всемирный день
гражданской обороны
(ОБЖ) 01 марта

Заместитель директора
по спорту, учителя
ОБЖ,
Классные руководители

2

Месячник материнства
март

Заместитель директора
по ВР
Классные
руководители, старшая
вожатая

3
Организация конкурсов и
праздничных программ ко Дню
8 марта 01.03. – 07.03.

Заместитель директора
по ВР
Классные
руководители, старшая
вожатая

4
Международный день 8 марта –
праздничный концерт 07.03.

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, старшая
вожатая,
самоуправление.

5

Единый день профилактики (ЕДП)
10 марта

Заместитель директора поВР
Классные
руководители,
приглашенные



специалисты
6 Неделя математики 14-20 марта Классные руководители

7
День воссоединения Крыма с
Россией 18 марта

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, старшая
вожатая,
самоуправление.

8 Всероссийская неделя
музыки для детей и
юношества 20.03. – 26.03.

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, учитель
музыки.

9 Проведение открытых онлайн-
уроков «ПроеКТОриЯ»

В течении года по
плану

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

Апрель 2024 г. - Месячник Здорового Образа Жизни.
Месячник санитарной очистки прикрепленных территорий.

1 Фестиваль ЗОЖ
04-1 июня

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, старшая
вожатая

2 Месячник ЗОЖ
7 апреля по 7 мая

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, старшая
вожатая

3 Неделя космонавтики
03.04.– 12.04.

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители.

4

Единый день профилактики (ЕДП)
10 апреля

Заместитель директора поВР
Классные
руководители,
приглашенные
специалисты

5 День космонавтики.
Гагаринский урок
«Космос – это мы»

12.04. Заместитель директора
по ВР, классные
руководители.

6 Всемирный день Земли
22 апреля

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, старшая
вожатая.

7 Весенняя неделя добра
17.04. – 23.04.

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, старшая
вожатая

8 Всероссийский открытый
урок ОБЖ в День
пожарной охраны

30.04.
29.04.

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители,
преподаватели ОБЖ

9 Акция «Чистый город, чистая
улица, чистый класс» апрель

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, старшая
вожатая10 Акция «Окна ПОБЕДЫ» 25 апреля по 10 мая Классные руководители
Старшая вожатая11 Акция «Открытка для ветерана». 4 неделя апреля Классные руководители
Старшая вожатая



Май 2024 г. — 79 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
26 мая по 26 июня – Месячник антинаркотической направленности

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!»

1 Праздник Мира, весны и труда
1 мая

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители.

2 Единый классный час «Великой
Победе - 78!» 3-6.05

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители.

3
День Победы

9 мая
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, старшая
вожатая.

4
Бессмертный полк акция

9 мая
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, старшая
вожатая.

5
Международная акция «ДиктантПобеды»

9 мая

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, старшая
вожатая,
самоуправление.

6
Международная акция:«Георгиевская ленточка»

09 мая

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, с.
вожатая,
самоуправление.

7
Городские акции «Письмосолдату», «Ветераны живутрядом», «Великий май, победныймай»

01 -09 мая Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, старшая
вожатая,
самоуправление.

8
Единый день профилактики (ЕДП)

10 мая Заместитель директора поВР
Классные
руководители,
приглашенные
специалисты

9
Фестиваль патриотической песни«О героях былыхвремён»

17.04. – 22.04. Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, старшая
вожатая,
самоуправление.

10 Международный день семьи 15 мая Заместитель директора
по ВР, классные
руководители.

11 День славянской письменности икультуры 24 мая Заместитель директора
по ВР, классные
руководители.

12
Последний звонок 4 неделя Заместитель директора

по ВР, классные
руководители 1 классов.



13
Выпускной в 4 классах 4 неделя Заместитель директора

по ВР, классные
руководители 4 классов

14
Торжественные линейкипо итогам года 28-31 мая Заместитель директора

по ВР, классные
руководители

15 Трудовые десанты май Заместитель директора
по ВР, классные
руководители.

Июнь 2024год
1 Международный день защитыдетей 1 июня Начальник лагеря,

воспитатели
2. Пришкольный трудовой лагерь 1-21 июля Начальник лагеря,

воспитатели
3 День России 12 июня Начальник лагеря,

воспитатели
4 День памяти и скорби – деньначала ВОВ 22 июня Начальник лагеря,

воспитатели
5

Всероссийская акция«Безопасность детства»

С 1 июня по 31
августа

Начальник лагеря,воспитателиЗаместитель директора поВРКлассные руководители.
6

Единый день профилактики (ЕДП)

10 июня Заместитель директора поВР
Классные руководители,
приглашенные
специалисты

3.2. МОДУЛЬ КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)

Сентябрь 2023 г.
Месячник безопасности детей с 16 августа по 15 сентября.

Операция «Занятость», «Подросток».
Каждое 10 число месяца – Единый день безопасности.№п/п

Содержание Сроки Ответственные
1 Составление планов ВР,составление соц. паспорта. 1 неделя сентября Классные руководители
2 Комплектование кружков,внеурочной деятельности, спец.групп) Утверждение списков (сдопуском медработника)

До 29.09

Классные руководители
3 Определение уровнявоспитанности и социализацииучащихся

До 29.09

Классные руководители
4 Классные часы на тему:«Правила поведения в ОУ; УставОУ»; «Навыки жизнестойкостиучащихся» «Давайте житьдружно»«Профилактика правонарушенийи преступлений»«Выполнение закона окомендантском часе для Классные руководители



подростков»
5 Классные часы с психологом По

заявкам
Психолог,
Классные руководители

6 Классные часы с соц. педагогом По
заявкам

Соц педагог
Классные руководители

7 Мероприятия месячниковбезопасности и гражданскойзащиты детей (по профилактикеДДТТ, пожарной безопасности,экстремизма, разработка схемы-маршрута «Дом-школа-дом»)

Втечениемесяца

Классные руководители
8 Учебно- тренировочнаяэвакуация из школы сентябрь

Классные руководители
9 Анализ детского травматизма надорогах, меры по улучшениюработы по изучению

1 раз в месяц

Классные руководители
10 День Интернета в России. ТестЕдиного урока по безопасности всети Интернет (единыйурок.дети);

30 сентября

Классные руководители
Октябрь 2023 г. — месячник экологических знаний и Пожилого человека.

1 Оказание помощи своимбабушкам и дедушкам. Акция«Забота». Классные часы.
01.10.

Классные руководители
2 Праздник осени. Конкурс поделокиз природного материала 2 неделя Классные руководители

3 Классные часы с психологом По
заявкам

Психолог,
Классные руководители

4 Классные часы с соц. педагогом По
заявкам Соц педагог

Классные руководители
5 Проведение классных часов потеме «Пожарная безопасность»«Ответственностьнесовершеннолетних заумышленные поджоги»«Ещё раз о правилах поведенияна природе»

октябрь Классные руководители

6 Экологический десант по уборкекласса. Инструктаж с учащимисяпо ПБ, ПДД, ПП перед уборкойтерритории.

Втечениемесяца
Классные руководители

7 Отчёт по внеурочной занятостиучащихся до 22.10 Классные руководители
8 Беседы на классных часах:«Профилактика правонарушенийи преступлений»«Выполнение закона окомендантском часе дляподростков» перед уходом наосенние каникулы.

до 22.10 Классные руководители



9 Инструктаж с учащимися по ПБ,ПДД, ПП на новогоднихпраздниках и перед каникулами
перед каникулами Классные руководители

10 Организация работы класса наосенних каникулах(Мероприятияна каникулах с классом)

перед каникулами Классные руководители

Ноябрь 2023 г.- Месячник правовых знаний.
С 19ноября по 19 декабря – Месячник по профилактике вредных привычек.

С 30 ноября по 25 декабря – Месячник «Школа, железная дорога, безопасность»
1 Проведение тематических

классных часов по правовому
просвещению и профилактике
правонарушений среди
несовершеннолетних:

Втечениегода
Классные руководители

2 Беседы, пятиминутки, классныечасы по профилактикеправонарушений
Втечениемесяца

Классные руководители

3 Профилактические беседы собучающимися, состоящими наразных видах учёта
Втечениегода

Классные руководители

4 Сбор информации по обновлениюбанка данных: ОДН, ВШУ, группы«риска»
1 неделя Классные руководители

5 Встреча с участковым инспектором«Проступок и правонарушение
По меренеобходимости Классные руководители

6 Беседы на классных часах«Профилактика правонарушений ипреступлений» «Выполнениезакона о комендантском часе дляподростков».

Втечениегода
Классные руководители

7 Классные часы с психологом По меренеобходимости Психолог,
Классные руководители

8 Классные часы с соц. педагогом По меренеобходимости Соц педагог
Классные руководители

9 Участие в программе ВФСК ГТО В течение года Классные руководители
10 Сбор данных о внеурочнойзанятости учащихся

Ноябрь Классные руководители

11 Ознакомление учащихся школы садминистративнойответственностьюнесовершеннолетних

ноябрь Классные руководители

Декабрь 2023 г.- продолжение месячника правовых знаний,
«В мастерской у Деда Мороза»

1 Классные часы с соц. педагогом По меренеобходимости Психолог,
Классные руководители

2 Классные часы с психологом По меренеобходимости Соц педагог
Классные руководители

3 Оформление классов, фойе,украшение окон к Новому году
3 неделя Классные руководители

4 Организация работы класса назимних каникулах
До 20.12. Классные руководители



5 Проведение классных часов по теме«Пожарная безопасность нановогодних праздниках»,«Пиротехника и последствияшалости с пиротехникой».

21-25.12. Классные руководители

6 Инструктаж с учащимися по ПБ,ПДД, ПП на новогодних праздникахи перед новогодними праздниками,каникулами

До 23.12 Классные руководители

Январь, февраль 2024 г.
Месячник героико-патриотической и спортивно-массовой

работы «Отчизны верные сыны!» (25.01. - 23.02.)
Месячник Молодого избирателяУточнение списков кружков, секций,объединений.(сдать отчет по внеурочнойзанятости на 2 полугодие)

До 30.01. Классные руководители

Проведение тематических занятий,бесед, информационных часов,уроков гражданственности
• «Твой выбор - твоё будущее».
• «Политика и молодежь»
• «Подросток как гражданин»

• «Конституция - основнойзакон» (для молодыхизбирателей)
• «Будущее России в твоих руках»

• «Будущее моей страны -мое будущее»
• «Вместе строим будущее»
• «Что значит бытьгражданином?»,
• «Гражданин отечества - это...»

январь Классные руководители

Классные часы с психологом По меренеобходимости Психолог,
Классные руководителиКлассные часы с соц. педагогом По меренеобходимости Соц педагог
Классные руководители

Март 2024 г. - месячник профориентации
1 Классный час «Профессия моихродителей» По плану класса
2 Классные часы с психологом По меренеобходимости Психолог,

Классные руководители
3 Классные часы с соц. педагогом По меренеобходимости Соц педагог

Классные руководители
4 Организация работы класса навесенних каникулах(Мероприятия на каникулах склассом)

перед каникулами

Классные руководители



5 Инструктаж с учащимися по ПБ,ПДД, ПП перед каникулами
До 20.03. Классные руководители

6 Беседы на классных часах«Профилактика правонарушений ипреступлений»
перед каникулами Классные руководители

Апрель 2024 г. - Месячник Здорового Образа Жизни.
Месячник санитарной очистки прикрепленных территорий.

1 Инструктаж Правила поведения вовремя весеннего половодья Мерыбезопасности на льду весной, вовремя паводка

Втечениемесяца

Классные руководители
2 Классные часы с психологом По меренеобходимости Психолог,

Классные руководители
3 Классные часы с соц. педагогом По меренеобходимости Соц педагог

Классные руководители
4 Проведение бесед и тематическихклассных часов по формированиюздорового образа жизни:Без вредных привычекКурить не модноРазумное распределение времениЖить без этого можноПравильное питаниеО вреде курения, алкоголя,наркоманииЕсли хочешь быть здоровым

Втечениемесяца
Классные руководители

5 Встречи-беседы со специалистамипо ЗОЖ Втечениемесяца
Классные руководители

6 Инструктаж по ТБ - Месячниксанитарной очистки территории,класса

Втечениемесяца
Классные руководители

Май 2024 г. — 79 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
26 мая по 26 июня – Месячник антинаркотической направленности

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!»

1 Классные часы с психологом По меренеобходимости Психолог,
Классные руководители

2 Классные часы с соц. педагогом По меренеобходимости Соц педагог
Классные руководители

3 Проведение классных часов по теме«Пожарная безопасность в лесу и надачных участках»
В течение месяца Классные руководители

4 Беседы на классных часах«Профилактика правонарушений ипреступлений» «Выполнениезакона о комендантском часе дляподростков» перед уходом налетние каникулы.

В течение месяца Классные руководители

5 Инструктаж с учащимися по ПБ,ПДД, ПП перед каникулами,правила поведения «На водоёмах»,
4 неделя Классные руководители



«Укусы насекомых и змей
6 Инструктаж по техникебезопасности во время летнихканикул

4 неделя Классные руководители

Июнь, июль, август 2024 г.- Ура. У нас каникулы!
1 Летние каникулы, работапришкольного лагеря, трудовыхотрядов.

01.06 - 21.06
Воспитатели, классные
руководители

2 Анализ результативностивоспитательной работы в школе за2022-2023 учебный год.Составление плана работы на 2023-2024 учебный год.Составление отчета о работешкольного лагеря.

В течение лета

Классные руководители
3 Социально-педагогическоесопровождение учащихся «группыриска» ПДН, ВШУ, СОП, опекаемых(летняя занятость)2. Оказание содействия втрудоустройстве подростков,состоящих на учете в ВШУ и ПДН.

В течение лета

Классные руководители
3.3. МОДУЛЬ КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Реализуется по 5 направлениям, по отдельному расписанию.

3.4. Модуль Школьный урок
Сентябрь 2023 г.

Месячник безопасности детей с 16 августа по 15 сентября.
Операция «Занятость», «Подросток».

Каждое 10 число месяца – Единый день безопасности.
№ Содержание Сроки ответственные
1 Урок Знаний 1 сентября - Деньзнаний 01.09 Классные руководители
2 Музейные уроки

День окончания Второй мировой
войны

По
плану
музея

Классные руководители,работник музея
3 Всероссийские открытые уроки

ПроеКТОриЯ»
По плану Классные руководители

4 Урок в библиотеке По плану
библиотеки

Классные руководители
5 Неделя безопасности (урок

безопасности)
1 неделя Классные руководители

6 Всероссийский урок МЧС урок
подготовки детей к действиям в
условиях различного рода
экстремальных и опасных
ситуаций, в том числе массового
пребывания людей, адаптации
после летних каникул.

01.09. Классные руководители,учителя ОБЖ

7 Уроки по Календарю
знаменательных событий

В течение месяца Классные руководители
Октябрь 2023 г. — месячник экологических знаний и Пожилого человека.

1 Всероссийский урок "Экология и 16.10 Классные руководители

https://www.uchportal.ru/1_september
https://www.uchportal.ru/1_september


энергосбережение" в рамках
Всероссийского фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче

2 Всероссийский урок,
приуроченный ко ДНЮ
гражданской обороны РФ, с
проведением тренировок по
защите детей от ЧС

04.10.21 Классные
руководители
учителя ОБЖ,
сотрудники МЧС

3 Музейные уроки 30 октября -
Урок памяти (День памяти
политических репрессий)

По плану
музея

Классные руководители
Руководитель музея

4 Урок в библиотеке
Международный день школьных
библиотек

Четвертыйпонедельникоктября Классные руководители
библиотекарь

5

Всероссийский урок
безопасности в сети интернет

4 неделя октября Классные руководители

Ноябрь 2023 г.- Месячник правовых знаний.
С 19ноября по 19 декабря – Месячник по профилактике вредных привычек.

С 30 ноября по 25 декабря – Месячник «Школа, железная дорога, безопасность»

1 Музейные уроки день народного
единства

По
плану
музея

Классные руководители
Руководитель музея

2 Урок в библиотеке 22 ноября -
День словаря

По плану
библиотеки

Классные руководители
Библиотекарь

Декабрь 2023 г.- продолжение месячника правовых знаний,
«В мастерской у Деда Мороза»

1 Всемирный урок борьбы со
СПИДом

01.12. Классные руководители

2 Музейные уроки
• День неизвестного солдата
• День Героев Отечества
• День Конституции

По
плану
музея

Классные руководители
Руководитель музея

3 Урок в библиотеке По планубиблиотеки Классные руководители
библиотекарь

4 Всероссийская акция «Час кода»,
тематический урок информатики

04
10.12.

Классные руководители

Январь, февраль 2024 г.
Месячник героико-патриотической и спортивно-массовой

работы «Отчизны верные сыны!» (25.01. - 23.02.)
Месячник Молодого избирателя

1 Музейные уроки «Блокада
Ленинграда»

По
плану
музея

Классные руководители
Руководитель музея

2 Урок в библиотеке По планубиблиотеки Классные руководители
библиотекарь



3 Уроки мужества в музее По плану музея Классные руководители
Руководитель музея

4 Просмотр онлайн урока на сайте
по бесплатной профориентации
для детей «Проектория»

По отдельному
плану

Классные руководители

5 Единый урок по избирательному
праву

Классные руководители

Март 2024 г. - месячник профориентации
1 Всемирный урок безопасности

(проведение тренировок по
защите детей от ЧС)

01.03. Классные руководители
учителя ОБЖ,
сотрудники МЧС

2 Урок по вопросам сбережения
лесов, охрана их от пожаров,
бережного отношения к природе

3 неделя марта Классные руководители

3 Урок здорового питания 2 неделя марта Кл. руководители 1-11
кл.

4 Просмотр онлайн урока на сайте
по бесплатной профориентации
для детей «Проектория»

О отдельному плану Классные руководители

5 Единый урок «Россия и Крым -
общая судьба»;

18.03 Классные руководители

6 Музейные уроки По плану музея Классные руководители
Руководитель музея

7 Урок в библиотеке По планубиблиотеки Классные руководители
библиотекарь

Апрель 2024 г. - Месячник Здорового Образа Жизни.
Месячник санитарной очистки прикрепленных территорий.

1 Музейные уроки
«Знаете, каким он парнем был!»
(60 лет со дня полёта Ю. А.
Гагарина в космос (1961)

По плану музея Классные руководители
Руководитель музея

2 Всероссийский урок,
посвящённый Дню пожарной
охраны. Вопросы безопасного
отдыха детей в летний период

30.04. Классные руководители

3 Просмотр онлайн урока на сайте
по бесплатной профориентации
для детей «Проектория»

По отдельномуплану Классные руководители

4 Международный день
памятников и исторических мест
- «Прогулка по историческим
местам»

18.04 Классные руководители
Руководитель музея

5 Урок в библиотеке По планубиблиотеки Классные руководители
библиотекарь

Май 2024 г. — 79 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
26 мая по 26 июня – Месячник антинаркотической направленности

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!»

1 Уроки мужества 1
неделя

Классные руководители
Руководитель музея

2 Музейные уроки По плану музея Классные руководители
Руководитель музея

3 Урок в библиотеке По планубиблиотеки Классные руководители
библиотекарь



Плюс индивидуальные планы работы классных руководителей, библиотекаря,
учителей предметников.

3.5. Модуль Самоуправление
СЕНТЯБРЬ

1 Выборы лидеров, активов классов,
распределение обязанностей.

1-ая
неделя Классные руководители

2 Операция «Уголок» (проверка
классных уголков, их
функционирование)

Ежемесячно Классные руководителиСтаршая вожатаяСоветстаршеклассников
3

Участие в днях единых действий
РДШ

Втечениегода

Классные руководителиСтаршая вожатая
Совет
старшеклассников

4
Проведение Советов дела ежемесячно

Классные руководителиСтаршая вожатаяСоветстаршеклассников
5 Работа отряда «Юных

инспекторов движения» Ежемесячно поотдельному плану

Классные руководителиСтаршая вожатаяРуководитель отрядаЮИД
ОКТЯБРЬ

1 Работа по созданию сменной
странички в классном уголке по
теме месячника «Экология и моё
здоровье», Месячник пожилого
человека»
Правовая тематика

1
неделя

Члены самоуправления
класса, классные
руководители

2 Операция «Уголок» (проверка
классных уголков, их
функционирование)

Ежемесячно Классные руководителиСтаршая вожатаяСоветстаршеклассников
3 Рейд по проверке внешнего вида

учащихся
ежемесячно Классные руководителиСтаршая вожатая

Совет
старшеклассников.

4
Проведение Советов дела ежемесячно

Классные руководителиСтаршая вожатаяСоветстаршеклассников
5 Работа отряда «Юных

инспекторов движения» Ежемесячно поотдельному плану

Классные руководителиСтаршая вожатаяРуководитель отрядаЮИД
НОЯБРЬ

1 Оформление сменной странички
в классном уголке:
• День народного единства
• Молодёжь за ЗОЖ

(антинаркотическая
пропаганда)

• 18.11 - День памяти жертв
ДТП
• День матери
• День толерантности

Первая
неделя Члены самоуправления

класса, классные
руководители

2 Операция «Уголок» (проверка
классных уголков, их
функционирование)

ежемесячно Классные руководителиСтаршая вожатаяСоветстаршеклассников
3

Проведение Советов дела ежемесячно

Классные руководителиСтаршая вожатаяСоветстаршеклассников



4 Работа отряда «Юных
инспекторов движения» Ежемесячно поотдельному плану

Классные руководителиСтаршая вожатаяРуководитель отрядаЮИД
ДЕКАБРЬ

1 Работа учащихся в соответствии
с обязанности

В течении месяца Члены самоуправления
класса, классные
руководители

2 Работа по созданию сменной
странички в классном уголке по
теме месячника

1 неделя Актив класса

3 Операция «Уголок» (проверка
классных уголков, их
функционирование)

Ежемесячно Классные руководителиСтаршая вожатаяСоветстаршеклассников
4

Проведение Советов дела ежемесячно

Классные руководителиСтаршая вожатаяСоветстаршеклассников
5 Работа отряда «Юных

инспекторов движения» Ежемесячно поотдельному плану

Классные руководителиСтаршая вожатаяРуководитель отрядаЮИД
ЯНВАРЬ,ФЕВРАЛЬ

1 Работа учащихся в соответствии
с обязанности

В течении месяца Члены самоуправления
класса, классные
руководители

2 Работа по созданию сменной
странички в классном уголке по
теме месячника

1 неделя Актив класса

3 Операция «Уголок» (проверка
классных уголков, их
функционирование)

Ежемесячно Классные руководителиСтаршая вожатаяСоветстаршеклассников
4

Проведение Советов дела ежемесячно

Классные руководителиСтаршая вожатаяСоветстаршеклассников
5 Работа отряда «Юных

инспекторов движения» Ежемесячно поотдельному плану

Классные руководителиСтаршая вожатаяРуководитель отрядаЮИД
МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ.

1 Работа учащихся в соответствии
с обязанности

ежемесячно
Актив класса

2 Работа по созданию сменной
странички в классном уголке по
теме месячника: «С 8 марта»,
«Профориентация»

1 неделя Актив класса

3 Операция «Уголок» (проверка
классных уголков, их
функционирование)

Ежемесячно Классные руководителиСтаршая вожатаяСоветстаршеклассников
4 Работа отряда «Юных

инспекторов движения» Ежемесячно поотдельному плану

Классные руководителиСтаршая вожатаяРуководитель отрядаЮИД
5 Рейд по проверке внешнего вида

учащихся
Ежемесячно Классные руководителиСтаршая вожатая

Совет
старшеклассников

6 Рейды по проверке чистоты в
кабинетах

Ежемесячно Классные руководителиСтаршая вожатая
Совет
старшеклассников

7
Проведение Советов дела ежемесячно

Классные руководителиСтаршая вожатаяСовет



старшеклассников
8 Подведение итогов «Мы в жизни

школы» за учебный год
Актив класса

3.6. МОДУЛЬ ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ
1 Реализация

межведомственного
культурно-образовательного
проекта «Культура для
школьников».
1 блок – культпоход
2 блок – цифровая культура

Ежемесячно Классные
руководители

2 Экскурсии по городу, области. по возможности и
согласованию с
администрацией

Классные
руководители

3 Экскурсии за пределы
области, страны

по возможности и
согласованию с
администрацией

Классные
руководители

4 Реализация областного
проекта «Воспитай патриота»
Экскурсии в музеи г.
Ульяновска по абонементам

Ежемесячно Классные
руководители

3.7. МОДУЛЬ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
1 Профориентационные

классные часы «Профессии
наших родителей»

ежемесячно Классные
руководители

2 Мастер класс «Мир моих
увлечений»

ежемесячно Классные
руководители

3 Недели финансовой
грамотности

В течении года по
отдельному плану

Классные
руководители1

4 Участие в профориентационных
акциях, конкурсах фестивалях

ежемесячно Классные
руководители

5 Профориентационные экскурсии
в учреждения высшего и
среднего образования

По плану Классные
руководители

6 Виртуальные экскурсии по
предприятиям

ежемесячно Классные
руководители

7 Анкетирование учащихся по
вопросам выбора профессии и
специальности

Раз в год Классные
руководители

8 Классные часы, беседы:
«Все профессии нужны, все
профессии важны»
«Профессия. Что и как мы
выбираем» «От склонностей и
способностей к образовательной
и профессиональной
траектории»
15 марта - Всемирный день
защиты прав потребителя

ежемесячно Классные
руководители

9 Дни открытых дверей По плану Классные
руководители

10 Профориентационные уроки
успеха с выпускниками лицея

Февраль, март,
апрель

Заместитель
директора по ВР



Классные
руководители

11 Участие в
профориентационном проекте
«Проектория»

По отдельному
плану

Классные
руководители

Реализация проекта
«Билет в будущее»

По отдельному
плану

Классные
руководители

3.8 МОДУЛЬ ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА
1 Работа школьного пресс-

центра «ПерZагрузка»
ежемесячно Старшая вожатая,

участники пресс-
центра

2 Видео-съёмка и
мультимедийное
сопровождение школьных
праздников, конкурсов,
вечеров

ежемесячно Старшая вожатая,
участники пресс-
центра

3 Публикации интересных
школьных дел, событий,
мероприяти на школьной
странице ВК

ежемесячно Старшая вожатая,
участники пресс-
центра

3.9 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
В ТЕСЧЕНИИ УЧЕБНОГО ГОДА

1 Заседания
общешкольного
родительского комитета.

По плану Директор школы

2 Индивидуальное
Консультирование

в течение года,
при необходимости

Классный
руководитель,
психолог, зам
директора, директор

3 Проведение организационных
классных собраний (выборы
классных родительских
комитетов, планирование
работы).
Изучение мотивов и
потребностей родителей.
Привлечение родителей в
организации и проведении
внеклассных мероприятий,
походов, экскурсий.
Оформление социальных
паспортов классов.

в течение года, по
графику

Классный
руководитель.

4 Помощь родителям в
изготовлении карт- схем-
маршрута «Дом-школа-дом»

В случае
необходимости

Классный
руководитель

5 Педагогическое просвещение
родителей по вопросам
воспитания детей

в течение года,
при необходимости

Классный
руководитель,
психолог, зам
директора, директор

6 Работа Совета профилактики
с неблагополучными семьями
по вопросам воспитания,

По отдельному
плану

Классный
руководитель,
психолог, зам



обучения детей директора, директор
7 Организация онлайн-собраний

учащихся и родителей с
представителями учебных
заведений

По отдельному
плану

Классный
руководитель,
психолог, зам
директора,

8 Родительский контроль
питания

В случае
необходимости

Классный
руководитель

9 Информационное оповещение
через школьный сайт, сетевой
город

в течение года, Классный
руководитель,
психолог, зам
директора, директор

10 Родительское собрание в
выпускных классах по
организации выпускного вечера.

Апрель, май Классный
руководитель, зам
директор

11 Индивидуальная работа с
родителями по занятости детей в
летний период

Май, июнь Классный
руководитель, зам
директор

3.10. МОДУЛЬ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
1 Выставки рисунков,

посвящённых
праздничным дням,
оформление фотозон

В течение года Классный
руководитель,
старшая вожатая

2 Выставки декоративно-
прикладного творчества

в течение года Классный руководитель,
старшая вожатая

3 Оформление классных
уголков

в течение года Классный руководитель,
старшая вожатая

4 Благоустройства
территории «Школьный
двор - моя страна»

в течение года Классный руководитель,
старшая вожатая

5 Событийный дизайн –
оформление пространства
проведения конкретных
событий образовательной
организации

в течение года Классный руководитель,
старшая вожатая

3.11 МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ»
Летняя организация отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием «Росинки»

01.06. -22.06.2024
1 Международный день защитыдетей 01.06. по плану

работы лагеря
Начальник
лагеря,заместитель
начальника лагеря,
воспитатели

2 Физкультурно-
оздоровительные
мероприятия

утренняя зарядка,
конкурсно-игровые
программы.
ежедневно, по плану
работы лагеря

Начальник лагеря,
заместитель начальника
лагеря, воспитатели,
инструкторы по
физ.культуре

3 Экскурсии в театры, музеи,
библиотеки

по плану работы
лагеря

Начальник
лагеря,заместитель
начальника лагеря,
воспитатели

4 Инструктажи по ТБ, ПДД Ежедневно в течение Начальник лагеря,



смены воспитатели
5 Беседы об основах ЗОЖ По плану работы

лагеря
Начальник лагеря,
воспитатели, мед.сестра

6 Конкурсы рисунков по плану работы
лагеря

Начальник
лагеря,заместитель
начальника лагеря,
воспитатели

7 Работа кружков по плану работы
лагеря

Начальник
лагеря,заместитель
начальника лагеря,
воспитатели

8 Оформление отрядных
уголков

Ежедневно в течение
смены

Начальник
лагеря,заместитель
начальника лагеря,
воспитатели

9 Педагогическая и
психологическая диагностики

1.06, 22.06 по плану
работы лагеря

Начальник
лагеря,заместитель
начальника лагеря,
воспитатели

3.12 Модуль «Профилактика и безопасность»
1 Акция «Внимание, дети!»,

посвященная началу учебного года:
- безопасный маршрут в школу и
домой
- соблюдение Правил дорожного
движения

02.09.-03.09. Социальный педагог
Классные руководители 1-
4 классов

2 Классные часы по профилактике
жестокого обращения и
буллинга

октябрь Классные руководители 1-
4 классов

3 Неделя безопасности:
-профилактика и предупреждение
правонарушений (кражи, распитие
спиртосодержащих напитков,
употребление никотинсодержащих
напитков и ПАВ, экстремизм,
соблюдение Областного закона №
346 – ЗС и др. )
-предупреждение конфликтных
ситуаций в школе и дома (буллинг)
- правила поведения в школе
- правила безопасного поведения на
улице
- правила безопасного пользования
бытовыми и газовыми приборами
- пожарная безопасность
- правила пользования соц.сетью
- предупреждение несчастных
случаев

06.09.-10.09. Социальный педагог
Классные руководители 1-
4 классов

4 Единый день профилактики 10 число каждого
месяца

Социальный педагог
Классные руководители
куратор школьной
службы медиации

5 Инструктивное занятие по ПДД
(зачетный урок) в связи с ходом

октябрь, декабрь,
март, май

Классные руководители 1-
4 классов



детей на каникулы
6 Классный час «Предупреждение

правонарушений и несчастных
случаев. Пропаганда ЗОЖ.
Ответственность»

Октябрь
Декабрь
Март
Март

Классные руководители 1-
4 классов

7 День правовой помощи 20.11. Социальный педагог,
школьный
уполномоченный по
правам ребенка, классные
руководители 1-4 классы

8 Неделя безопасности:
-профилактика и предупреждение
правонарушений (кражи, распитие
спиртосодержащих напитков,
употребление никотинсодержащих
напитков и ПАВ, экстремизм,
соблюдение Областного закона №
346 – ЗС и др. )
-предупреждение конфликтных
ситуаций в школе и дома (буллинг)
- правила безопасного пользования
бытовыми и газовыми приборами
- пожарная безопасность в зимний
период
- правила пользования соц.сетью
- предупреждение несчастных
случаев в зимний период

17.01.-21.01. Социальный педагог
Классные руководители 1-
4 классов

9 Неделя безопасности:
-профилактика и предупреждение
правонарушений (кражи, распитие
спиртосодержащих напитков,
употребление никотинсодержащих
напитков и ПАВ, экстремизм,
соблюдение Областного закона №
346 – ЗС и др. )
-предупреждение конфликтных
ситуаций в школе и дома (буллинг)
- Правила дорожного движения
- пожарная безопасность в весенне-
летний период
- правила поведения на водных
объектах
- правила поведения на Ж/Д
транспорте
- правила пользования соц.сетью
- предупреждение несчастных
случаев в весенне-летний период

25.04.-29.04. Социальный педагог
Классные руководители 1-
4 классов

10 Областная широкомасштабная
акция «Внимание, дети!»

Май Социальный педагог
Классные руководители 1-
4 классов

11 Детский телефон доверия октябрь, май Социальный педагог
Классные руководители 1-
4 классов,
психологическая служба

12 Почта доверия постоянно Педагог-психолог
12 Всероссийский день здоровья апрель Социальный педагог

Классные руководители 1-



4 кл,
13 Тематические профилактические

классные часы по ПДД, пожарной
безопасности, безопасности на
воде, по профилактике кризисных
состояний и суицидов, конфликтов,
буллинга, правонарушений и
преступлений, самовольных уходов

в течение года Классные руководители 1-
4 классов

9 Педагогическая и
психологическая диагностики

1.06, 22.06 по плану
работы лагеря

Начальник
лагеря,заместитель
начальника лагеря,
воспитатели

3.13 Модуль «Социальное партнёрство»
1 Организация педагогической

практики студентов, обмен
педагогическим и методическим
опытом.

Ульяновский
государственный
педагогический
университет им. И.Н.
Ульянова

Заместитель директора по
УВР
Классные руководители 1-
4

2 Организация педагогической
практики студентов, обмен
педагогическим и методическим
опытом.

Ульяновский
государственный
педагогический
колледж

Заместитель директора по
УВР
Классные руководители 1-
4

3 Участие в конкурсах, проектах,
игровых мероприятиях, школьники
вовлечены в кружки и студии.

ЦДТ № 2
Заместитель директора по
ВР
Классные руководители 1-
4

4 Участие в конкурсах, проектах,
игровых мероприятиях, школьники
вовлечены в кружки и студии.

ДШИ№12
Заместитель директора по
ВР
Классные руководители 1-
4

5
Проведение библиотечных уроков,
праздников, тематических занятий,
организация встреч с уральскими
писателями и поэтами.

МБУК
«Централизованная
библиотечная
система» г.
Ульяновска.
Библиотека № 17

Заместитель директора по
ВР
Классные руководители 1-
4

6 Проведение библиотечных уроков,
праздников, тематических занятий,
организация встреч с уральскими
писателями и поэтами.

Детская Областная
библиотека им.
Аксакова

Заместитель директора по
ВР
Классные руководители 1-
4

7 Участие в соревнованиях,
турнирах, школьники посещают
спортивные клубы и секции.

ДОШР № 10
Заместитель директора по
ВР
Классные руководители 1-
4

8 Индивидуальные беседы по
профилактике правонарушений и
преступлений, участие в заседаниях
школьного Совета профилактики
правонарушений.
Выявление семей и детей,
находящихся в социально опасном
положении, профилактика
негативных явлений среди
несовершеннолетних.

ОМВД России по
Ленинскому району

КПДН при
администрации
Ленинского района

Социальный педагог
Классные руководители 1-
4 кл

9 Организация совместных
профилактических мероприятий по

ГИБДД УМВД Россиигороду Ульяновску Социальный педагог
Классные руководители 1-

https://xn--90adear.xn--p1ai/r/78/divisions/2415
https://xn--90adear.xn--p1ai/r/78/divisions/2415


вопросам безопасности дорожного
движения.

4 кл,

Характеристика условий реализации АОП НОО
Система условий реализации программы , созданная в образовательной организации,
направлена на:
- достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального
общего образования, в т.ч. адаптированной;
- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и
интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, через организацию урочной и
внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную
деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование
возможностей организаций дополнительного образования и социальных партнёров;
- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать
учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных
предметных, мета- предметных и универсальных способов деятельности), включающей
овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного
образования и ориентацию в мире профессий;
- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся,
основ их гражданственности, российской гражданской идентичности;
- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации
индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы
обучающихся при поддержке педагогических работников;
- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы
начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности
развития и возможности обучающихся;
- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы),
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации
социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников;
- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной,
общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и
творческой деятельности;
- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;
- использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и развитие различных форм
наставничества;
- обновление содержания программы начального общего образования, методик и
технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования,
запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской
Федерации;
- эффективное использование профессионального и творческого потенциала
педагогических и руководящих работников организации, повышения их
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;
- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных
механизмов финансирования реализации программ начального общего образования.
При реализации настоящей образовательной программы НОО в рамках сетевого
взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение
качества условий реализации образовательной деятельности.
Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного



общего образования
В лицее работали 73 учителя (вместе с совместителями);
Распределение педагогического состава по уровню образования:

В образовательном учреждении 22 педагога (42%) имеют награды и почетные звания:
- «Заслуженный учитель Российской Федерации» – 4 человека;
- «Отличник народного просвещения» - 2;
- Почётный работник общего образования Российской Федерации – 6;
- Почётная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации – 10
В 2022-2023 учебном году МАОУ города Ульяновска «Физико-математический лицей №
38» полностью укомплектован педагогическими кадрами. Стабильная ситуация в
педагогическом составе наблюдается на протяжении 20 лет.
Курзин А.В.- имеет учёную степень кандидата биологических наук.
Романова А.Н. – имеет ученую степень магистра филологии по направлению филология
Мужчин учителей – 9/9,5%
Женщин учителей –64 /90,5%.
Состав педагогического коллектива сохраняет высокий профессиональный уровень и
высокую мобильность.
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы НОО
В образовательном учреждении созданы и реализуются следующие три группы
психолого-педагогических условий:
Обеспечение преемственности в организации образовательного процесса;
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса;
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса.

Обеспечение преемственности в организации образовательного процесса на основе
специфики возрастного психофизического развития обучающихся младшего
подросткового возраста, в том числе в переходный период.
Преемственность обеспечивается через систему адресных программ, междисциплинарных
программ и иных мероприятий, содержание и формы которых отвечают ведущим
образовательным потребностям младшего подросткового возраста, их развитию в связи со
сменой ведущего типа деятельности: перехода приоритета учебной деятельности к
приоритету разнообразия деятельностей и социально-коммуникативной практики.
Адресные программы
Содержательные модули
(адресные программы)

Основные направления модуля Формы организации

Программа психолого-
педагогического сопровождения
обучающихся при переходе к
обучению на ступень основного
общего образования.

Пропедевтика возникновения
школьной дезадаптации;
Психолого-педагогическая
поддержка обучающихся 5-х
классов на этапе адаптации к
новой социально-педагогической

Групповая и
индивидуальная
диагностика;
Тренинговые
занятия;
Система

Всего
педагогически
х
работников

Образование Квалификационные
категории

высше
е

средне-
специально
е

высша
я

перва
я

втора
я

соответстви
е

Молодые
специалист
ы

73 70 3 36 15 0 12 6



ситуации. интерактивных
классных часов
(совместно с
классным
руководителем);
Заседание
ПМПконсилиума;
Малый педсовет.
Индивидуальное и
групповое
консультирование

Программа психолого-
педагогического сопровождения
выбора профессии в школе. (На
основе программы
«Психологическое
сопровождение выбора
профессии в школе»:Учебное
пособие.-СПб: ООО
Издательство «Северо-запад»,
2006 г.»)

Психолого-педагогическая
поддержка подростков (8-11
классы) на этапе
профессионального
самоопределения

Групповая и
индивидуальная
диагностика;
Встречи с
представителями
учебных заведений
(СПО и ВПО);
Тренинговые
занятия;
Индивидуальное и
групповое
консультирование;
Создание
информационного
пространства

Коррекционно-развивающая
программа с обучающимися 5
классов: «Я-пятиклассник» (на
основе программы «Я –
пятиклассник, «Адаптация
учащихся на сложных
возрастных этапах (1,5, 10
классы): система работы с
детьми, родителями,
педагогами», С.А.Коробкиной;
Волгоград: «Учитель», 2010 г.

Профилактика школьной
дезадаптации
Оказание психолого-
педагогической поддержки
учащимся 5 классов период
адаптации к условиям обучения
на новой ступени

Социально-
психологический
тренинг;
Групповое
психологическое
консультирование.

Развивающая программа с
обучающимися 7-9 классов «Я-
успешный!»

Формирование опыта
самосознания;
Расширение опыта ценностно-
смысловой коммуникации
Формирование навыков
социализации у подростков

Социально-
психологический
тренинг

Междисциплинарные программы и иные формы организации
Психологическое обеспечение реализации программы воспитания школьников «Я –
гражданин России» на ступени основной образовательной программы: подпрограмма по
направлению «Мое здоровье – мое будущее» - «Программа первичной профилактики
употребления психоактивных веществ» (на основе «Программы первичной профилактики
употребления психоактивных веществ», С.А.Тихашин, О.М. Тимофеева, Санкт-Петербург
2003 г.);
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-9 классов при подготовке



проектных и исследовательских работ (подпрограмм: «Здоровые дети-здоровая нация»,
«Правильное питание здорового поколения», «Неделя психологической грамотности»);
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-9 классов и педагогов на
уроках, реализующих задачи развития УУД;
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса
Обеспечение вариативности стратегических целевых ориентиров психолого-
педагогического сопровождения участников образовательного процесса МАОУ Лицей №
38 г. Ульяновска, реализуемых в следующих областях:
Сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;
Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни (в рамках внеурочной
деятельности и «Программы «Здоровье детей-здоровье нации»);
Дифференциация и индивидуализация обучения;
Поддержка возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка
участников конкурсов и олимпиад, детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей-мигрантов;
Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников.
Обеспечение вариативности направлений деятельности психологической службы:
Направления деятельности
психологической службы

Формы психолого-педагогического сопровождения

Психопрофилактика Классные часы, направленные на решение и
предупреждение психологических (социально-
эмоциональных и проблем аддиктивного
поведения);
Развивающие программы социальной адаптации;
Подпрограмма «Профилактика» (социально-
педагогическая профилактика правонарушений
несовершеннолетних учащихся в ОУ)

Психолого-педагогическая
диагностика

Оценка динамики психологического развития
школьников;
Психолого-педагогический мониторинг развития
УУД;
Оценка личностных достижений обучающихся в
соответствии с возрастными задачами личностного
развития и социализации.

Психологическое консультирование Индивидуальные консультации по запросам
участников образовательного процесса;
Групповое психологическое консультирование
участников образовательного процесса;
Тематические консультации в рамках работы МО;
Краткосрочное психологическое консультирование
(в формате родительского собрания, Дня открытых
дверей);
Психолого-педагогический консилиум;
Совет профилактики правонарушений.

Развивающая и коррекционно-
развивающая работа

Адресные развивающие и коррекционно-
развивающие программы психологической
помощи и психолого-педагогического
сопровождения;
Психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся при подготовке проектных работ;
Психолого-педагогическая поддержка позитивной
социализации обучающихся в формате классных



часов.
Психологическое просвещение Тематические педагогические советы;

Родительские собрания;
Семинары-практикумы;
Информационные стенды, буклеты, папки-
передвижки, памятки.

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения:
Диверсификация уровней реализуется в системе учебной, воспитательной и внеурочной
деятельности, а также через систему программ адресной поддержки учащихся и целевой
психологической поддержки классов. В МАОУ Лицей №38 г. Ульяновска представлены
следующие уровни психолого-педагогического сопровождения:
Индивидуальный;
Групповой (уровень класса, иных одновозрастных и разновозрастных детских школьных и
профессионально-педагогических сообществ);
Уровень учреждения (реализация междисциплинарных программ и системы
воспитательной работы школы).
Уровни психолого-
педагогического
сопровождения

Направления и формы деятельности

Индивидуальный Индивидуально-ориентированная психологическая помощь:
Индивидуальное психологическое консультирование
обучающихся (по запросу);
Индивидуальное психологическое консультирование участников
образовательного процесса по вопросам воспитания и развития
детей.
Психологическое консультирование учебных и
междисциплинарных программ:
Составление и реализация индивидуально-ориентированных
программ (интеллектуального, социально-психологического)
развития обучающихся;
Составление и реализация индивидуальных маршрутов
психолого-педагогической поддержки детей группы риска,
участников конкурсов и олимпиад, детей-мигрантов, детей с
ОВЗ;
Психологическое сопровождение неуспевающих в процессе
реализации учебных программ.
Психологическое сопровождение внеурочной деятельности:
Содействие личностному выбору программ внеурочной
деятельности;
Индивидуальное сопровождение педагогов, реализующих
программы внеурочной деятельности.

Групповой Психологическое сопровождение детских школьных сообществ:
Составление социально-педагогических характеристик классов;
Психологическое сопровождение классов в период адаптации
или по запросу классных руководителей;
Психологическое сопровождение одновозрастных и
разновозрастных сообществ, школьных объединений,
ученического самоуправления;
Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной
среде и среде сверстников;
Изучение динамики психологического развития школьных



коллективов;
Разработка плана психолого-педагогического сопровождения
обучающихся и психологической поддержки классов в системе
воспитательной деятельности.
Психологическое сопровождение профессионально-
педагогических сообществ:
Тематические консультации в рамках работы предметных МО;
Психологическая поддержка в рамках работы творческих групп
педагогов;
Тренинги профилактики профессионального выгорания.

Уровень учреждения Психологическое консультирование междисциплинарных
программ:
Развития УУД в соответствии с целевыми ориентирами возраста;
Внутриорганизационное сотрудничество с педагогами,
реализующими подпрограммы проектной, исследовательской
деятельности;
Психологическое сопровождение воспитательной работы:
Организацию психологического сопровождения работы классных
руководителей с детьми группы риска;
Совместная реализация плана психолого-педагогического
сопровождения обучающихся;
Проведение классных часов и родительских собраний;
Внутришкольный психолого-педагогический консилиум;
Внутришкольная служба медиации;
Внутришкольный совет профилактики правонарушений;
Социально-посредническая работа в ситуациях разрешения
конфликтов в школьных системах отношений: учитель-учитель,
учитель-ученик, учитель-родители;
Оценка системных эффектов качества образовательного
процесса.

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса (педагогов, родителей)
Данная группа условий реализуется на двух взаимно дополняющих уровнях:
Информационный уровень (психологическое просвещение);
Практико-ориентированный уровень (проблемно-решающие практики в формате
консультативного сопровождения).
Психологическое просвещение педагогов направлено на повышение их психологической
компетентности в области нормативно-возрастных характеристик развития детей и
подростков, типов и стилей педагогического общения, эффективных приемов учения,
развития учебной мотивации;
Формы: проблемно-ориентированые семинары-практикумы, тематические советы,
памятки, информационные листки;
Организация систематического консультативного сопровождения педагогов реализуется
через:
Консультирование педагогов-предметников и классных руководителей по вопросам
разработки и реализации психологических адекватных программ обучения и
воспитательного взаимодействия;
Психолого-педагогический консилиум, в рамках которого происходит разработка и
планирование единой психолого-педагогической стратегии сопровождения каждого
ребенка в процессе обучения, а также определенных ученических групп и параллелей;



Социально-посредническую работу психологической службы в ситуациях разрешения
различных межличностных и межгрупповых конфликтов в школьных системах
отношений: учитель-учитель, учитель-ученик, учитель-родители и др.;
Тематические консультации в рамках работы МО;
Индивидуальные консультации по запросам педагогов;
Методическую работу с классными руководителями и учителями-предметниками;
Семинары;
Малые педсоветы.
Организация систематического консультативного сопровождения родителей реализуется
через:
Тематические групповые консультации в рамках родительских собраний;
Индивидуальные консультации по запросам родителей;
Раннее выявление дезадаптированных семей;
Помощь в решении различного рода кризисных ситуаций.

Содействие повышению психологической компетентности родителей осуществляется
через родительские лектории, разработку памяток, размещение информации на сайт
школы.
Финансово-экономические условия реализации образовательной программы НОО
Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного
образования представляют собой совокупность финансовых ресурсов и экономических
механизмов, необходимых для обеспечения эффективного функционирования
образовательного учреждения. Они включают в себя следующие элементы:

1. Финансирование. Образовательное учреждение получает достаточное финансирование
для покрытия расходов на содержание и развитие материально-технической базы, оплату
труда педагогических и административных работников, закупку учебных пособий и
материалов, проведение дополнительных мероприятий и т.д. Финансирование
осуществляться за счет муниципального бюджет.

2. Эффективное использование ресурсов. Образовательное учреждение обеспечивает
эффективное использование имеющихся ресурсов, таких как финансы, персонал,
материально-техническая база и время. Это включает оптимизацию расходов,
планирование и контроль использования ресурсов, поиск эффективных способов
достижения образовательных целей при минимальных затратах.

3. Формирование бюджета. Образовательное учреждение разрабатывает и утверждать
бюджет, который включает все доходы и расходы на реализацию образовательной
программы. Бюджет должен быть составлен на основе реальных потребностей
учреждения и учитывать все необходимые затраты.

4. Экономическая эффективность. Образовательное учреждение стремиться к
достижению экономической эффективности, то есть получению максимального
результата при минимальных затратах. Это включает оптимизацию использования
ресурсов, повышение качества образования, сокращение издержек и улучшение
финансовой устойчивости учреждения.

Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного
образования играют важную роль в обеспечении качественного образования и развития
учащихся. Они позволяют учреждению функционировать эффективно, обеспечивать
необходимые ресурсы и создавать условия для успешной реализации образовательной
программы.



Информационно-методические условия реализации программы НОО
Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы
общего образования в нашем лицее представляют собой совокупность требований и
ресурсов, необходимых для успешной организации и проведения учебного процесса. Они
включают в себя следующие элементы:

1. Наличие актуальной и достоверной информации. Лицей обеспечивает доступ к
современным учебным материалам, электронным ресурсам, учебникам, научным статьям
и другим информационным источникам, необходимым для освоения программы.

2. Ведется разработка методических материалов. Учителя имеют доступ к методическим
рекомендациям, планам уроков, примерам контрольных работ и другим учебно-
методическим материалам, которые помогают им эффективно организовывать и
проводить занятия.

3. Подготовка учителей. Школа обеспечивает систему профессионального развития
учителей, включающую в себя обучение новым методикам преподавания, повышение
квалификации и обмен опытом с коллегами.

4. Наличие оборудования и программного обеспечения. Школа оснащена современным
оборудованием, таким как компьютеры, интерактивные доски, проекторы, а также иметь
доступ к специализированному программному обеспечению, необходимому для
проведения уроков.

5. Создание условий для индивидуальной работы учащихся. Лицей предоставляет
возможность для самостоятельного изучения материала, выполнения домашних заданий и
развития индивидуальных способностей каждого ученика.

6. Организация контроля и оценки успеваемости. Лицей имеет систему контроля и оценки
знаний учащихся, включающую в себя проведение тестов, экзаменов, контрольных работ
и других форм проверки.

7. Сотрудничество с родителями. В лицее созданы условия для активного взаимодействия
с родителями, включая родительские собрания, консультации, информационные
бюллетени и другие формы коммуникации.

8. Обеспечение безопасности и комфорта. В лицее обеспечена безопасность учащихся и
созданы комфортные условия для обучения, включая удобную мебель, чистоту и порядок
в помещениях, а также заботу о физическом и эмоциональном благополучии учеников.
Материально-технические условия реализации программы НОО
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
общего образования представляют собой совокупность необходимых материалов,
оборудования и прочих ресурсов, которые обеспечивают эффективное проведение
учебного процесса. Они включают в себя следующие элементы:

1. Учебные помещения. Школа имеет достаточное количество аудиторий, подходящих для
проведения уроков различных предметов. Помещения оборудованы необходимой
мебелью (столы, стулья, шкафы) и обеспечивают комфортные условия для работы
учащихся.

2. Кабинеты и лаборатории. Для проведения уроков по естественнонаучным предметам
необходимы специальные кабинеты и лаборатории, оборудованные необходимым



оборудованием и материалами (микроскопы, химические реактивы, модели органов и
т.д.).

3. Компьютерные классы. В лицее имеются компьютерные классы с достаточным
количеством компьютеров, подключенных к интернету. Классы оборудованы
необходимыми программами и обеспечивют доступ к электронным ресурсам.

4. Библиотека. Лицей имеет библиотеку с широким выбором учебной и художественной
литературы, справочников, энциклопедий и других информационных материалов.
Библиотека оборудована компьютерами для доступа к электронным источникам
информации.

5. Спортивные сооружения. В лицее имеются спортивные залы, площадки и другие
сооружения для проведения физических занятий и спортивных мероприятий.

6. Медицинский кабинет. Имеется медицинский кабинет с необходимым оборудованием
для оказания первой помощи и проведения медицинских процедур.

7. Технические средства обучения. Лицей имеет доступ к современным техническим
средствам обучения, таким как интерактивные доски, проекторы, аудио- и
видеоаппаратура, компьютеры и другие устройства, необходимые для проведения уроков
и демонстрации материала.

8. Учебные пособия и материалы. Лицей обеспечивает наличие учебников, рабочих
тетрадей, учебных пособий и других материалов, необходимых для освоения программы
обучения.

Все эти материально-технические условия являются важными для успешной реализации
основной образовательной программы общего образования и способствуют
качественному обучению и развитию учащихся.
№ Предметны

е кафедры
наличие технических средств обучения
количес
тво
учебных
кабинет
ов

компью
тер

мультимедий
ный проектор

интерактив
ная доска

Принте
ры и
МФУ

Прочее
оборудова
ние

2 Математик
и

5 5 5 4 5 3

3 Физики и
ИКТ

5 100 4 4 10 12

4 Филологии 5 7 4 3 5 0

5 Иностранн
ых языков

4 7 4 3 4 1

6 Ествествен
ных наук

3 6 3 3 6 5

7 Обществен
ных наук

3 4 3 1 3 1

8 Физическо
й культуры,
ОБЖ

1 –
ОБЖ,
3 –

2 1 0 2 6



спорт.
зала

9 ИЗО,
технологии,
музыки

4 3 3 1 4 1

Деятельность МАОУ «Физико-математический лицей №38 г.Ульяновска» осуществляется
на основании заключения Роспотребнадзора и Госпожнадзора, акта приёмки
образовательного учреждения к началу учебного года (в акте отсутствуют замечания).
Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой,
системой видеонаблюдения, имеются планы эвакуации, все выходы электрифицированы,
количество огнетушителей соответствует нормативным требованиям. В наличии пакет
документов (инструкций, приказов, журналов, планов и т.д.) по противопожарной
безопасности и охране труда.
Количество учебных кабинетов – 58, в том числе:
кабинет информатики – 3, кабинеты химии, биологии, географии – 3, кабинеты русского
языка и литературы – 5, математики, физики – 8, истории и обществознания- 3,
иностранного языка – 4, технологии – 2, изо и музыки – 3, ОБЖ – 1, мастерские для
мальчиков – 1, 3 спортивных зала, кабинет ЛФК, стадион, спортивная площадка; басейн,
массажный кабинет.
библиотека (ИБЦ) - 30 посадочных мест, актовый зал- 200 посадочных мест, столовая на
250 посадочных мест.
Спортивно-оздоровительную базу школы представляют:
спортивный зала с раздевалками, хореографический зал, игровая комната, общей
площадью 504 м2;
кабинет лечебной физкультуры-67,5м2;
зубной кабинет -15,1м2;
спортивный инвентарь для всех видов занятий (как летних, так и зимних, на спортивной
площадке и в зале);
стадионный комплекс площадью 4000 м2, включающий в себя беговые дорожки,
футбольное поле с травяным покрытием, малые спортивные формы;
медицинский кабинет площадью 18,4 м2
лыжный инвентарь;
тренажеры спортивно-оздоровительные и аэробно-силовые
В лицее имеются 3 мобильных класса, оснащенных ноутбуками, и пригодные к
развертыванию в любой точке лицея. Вся территория лицея имеет сплошное покрытие
сетью WiFi со скоростью доступа к сети до 100Мбит. В лицее используется 153
компьютера, 70 ноутбуков, 20 МФУ, 3 сканера, 2 факса, 25 интерактивных досок, 33
мультимедиапроекторов.
Для организации досуга и отдыха, проведения различных культурно-массовых
мероприятий для учащихся во внеурочное время действуют актовый, гимнастический,
спортивный и танцевальный залы; для индивидуальных занятий. Имеются кабинеты для
игры на музыкальных инструментах (фортепиано, баян, гитара, скрипка).
Наличие специализированных учебных кабинетов, в том числе по профилям, имеющих
комплексное современное учебное оборудование, позволяющее проведение наблюдений,
опытов, экспериментов, исследований, организацию проектной деятельности учащихся.
В рамках реализации комплексных мер по модернизации общего образования» в период с
2011 года реализовано 13,4 млн. рублей. Из них:
-программа «Школьные окна» 5 485 000 руб.
-капитальный ремонт крыши и системы отопления здания 3 000 000 рублей.
-Приобретение технологического оборудования столовой 1 050 000 рублей
-Ремонт по программе «Здоровый город» 400 000 рублей
-Приобретение спортивного оборудования на 606 500 руб.



В лицее имеется библиотека, читальный зал с общим количеством книжного фонда 21740
единиц, в том числе художественной литературы – 7600 экземпляров, учебников – 14079
экземпляров, справочные издания в количестве 61 единицы. Только в 2014г. приобретено
1923 экземпляра учебной литературы на общую сумму 360 тысяч рублей. Библиотека
оборудована аудио и видеотехникой, компьютером с подключением к сети Интернет.
Бесплатными учебниками обеспечены: 100% учащихся.
Материально-технические условия пребывания обучающихся в МАОУ города Ульяновска
«Физико-математический лицей №38» соответствуют государственным требованиям.
Документы по нормативной базе обеспечения условий безопасности в лицее
сформированы в полном объеме.
Обеспечение безопасных для жизни и здоровья учащихся регламентировано локальным
актом - Положением об обеспечении охраны и безопасности.
Работа по обеспечению безопасности пребывания в лицее, охрану территории и здания
лицея, контрольно-пропускной и внутриобъектовый режим осуществлялась работниками
лицея во взаимодействии с правоохранительными органами. Охрана лицея располагает
всем необходимым для экстренного вызова специалистов и квалифицированной помощи
при возникновении чрезвычайной ситуации, в том числе, кнопкой тревожной
сигнализации, осуществляющей связь с управлением вневедомственной охраны. В лицее
установлена система автоматической пожарной сигнализации, для вызова по тревоге
расчета пожарной команды. В лицее ведется внутренне и внешнее видеонаблюдение.
Ежегодно комиссионно специалистами надзорных органов и Учредителем проводится
приемка готовности лицея к новому учебному году - осуществляется проверка систем
отопления, водоснабжения, канализации, энергоснабжения. За последние года
чрезвычайных ситуаций в лицее не было.
Во время учебного процесса выполнение установленных норм и правил поведения в
лицее контролируются учащимися дежурных классов и педагогами, дежурными на
этажах. Общий внутришкольный контроль осуществляет дежурный администратор.
Регулярно в начале года с учащимися проводится вводный инструктаж по охране труда и
правилам безопасного пребывания в школе, на занятиях в учебных кабинетах, на уроках
физкультуры и т.д. При проведении массовых и выездных мероприятий учителя проводят
с учащимися соответствующие инструктажи о правилах их безопасного поведения и
действиях при возникновении возможной опасности.
Ежегодно проводятся месячники безопасности школьников, дни защиты детей,
ежеквартально тренировки по действиям в случаях возникновения ЧС.
Ежемесячно в каждом классе проводятся классные часы, на которых рассматриваются
вопросы безопасного поведения учащихся на улицах города, в транспорте, изучаются
правила дорожного движения.
На период проведения культурно-массовых мероприятий в лицее разрабатываются и
принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности и
антитеррористической защищённости учащихся и персонала.
Согласно утверждённому графику, проводятся санитарно-технические осмотры здания и
территории школы, проверяется состояние оборудования и инвентаря на предмет
технической исправности и безопасности в эксплуатации. Ремонтные работы, монтаж
оборудования, его сервисное обслуживание и проверка инженерных систем
производится в соответствии с установленными регламентами, компетентными
организациями на договорной основе.
В целях создания благоприятных условий для реализации учебных и воспитательных
задач, повышения эффективности методической работы по преподаванию
интегрированного курса основ безопасности жизнедеятельности, проведению занятий по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, охране труда и технике безопасности,
пропаганде здорового образа жизни и культуры безопасности, в лицее
функционирует кабинет основ безопасности жизнедеятельности.



За последние 3 года произошло существенное обновление материально-технической базы
лицея:
Мебель – 3 класса комплекта - 203940 руб;
Ноутбуки – 35 шт. – 827850 руб;
МФУ – 8 шт. – 211140 руб;
Проектор – 5 шт. – 211080 руб;
Моноблок – 5 шт. – 124370 руб;
Доска интер. – 1 шт. – 59900 руб;
Видеозвук. оборудование – 3 шт. – 77700 руб;
Рециркуляторы – 10 шт. – 124500 руб;
Набор химреактивов – 2 шт. – 11370 руб.


