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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка 

Цель АООП НОО, ТНР, вариант 5.1: формирование у обучающихся с ТНР общей 
культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 
социальноличностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями.

Задачи, реализуемые при получении АООП НОО, ТНР, вариант5.1:
S  становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
S  духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
S  формирование желания и основ умения учиться, способности к организации своей 

деятельности, выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с учетом 
их индивидуальных особенностей;

S  создание условий для охраны и укрепления физического, психического здоровья 
обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 
поведения в соответствии сними;

S  формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и 
социальной среде, ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям, 
обучение навыкам общения и сотрудничества;

S  обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования.
Помимо реализации общих задач АООП НОО ТНР, вариант 5.1 предусматривает решение 

специальных задач:
S  своевременное выявление обучающихся с трудностями в обучении;
S  определение особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленных уровнем 

их речевого развития;
S  определение особенностей организации образовательной деятельности для категории 

обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, структурой речевого 
нарушения развития и степенью его выраженности;

S  коррекция индивидуальных недостатков речевого развития, нормализация и 
совершенствование учебной деятельности, формирование общих способностей к учению;

S  осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 
обучающимся с учётом психофизического и речевого развития и индивидуальных 
возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии (далее -  ПМПК); реализация системы мероприятий по социальной адаптации 
обучающихся;

S  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
обучающихся.

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования 

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 АООП НОО ТНР, вариант 5.1 составляет 4 года.

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 
фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, заикания;



ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития 
различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), 
у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения 
и письма.

Адаптация ООП НОО предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение 
особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и 
требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы.

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР являются 
логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с 
учителем начальных классов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР
У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие 
дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов 
формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико
артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне вариативна и 
может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками 
простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам 
звуковой системы родного языка).

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 
способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного 
языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом.

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 
фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении 
звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением 
формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 
звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 
обучающиеся хуже, чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством 
ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью.

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 
остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 
компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 
звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных 
вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. Наряду 
с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие 
впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне 
сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 
незакончившегося процесса фонемообразования.

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 
Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 
названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны 
использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное 
значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по 
значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных 
связей и отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся плохо справляются 
с установлением синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов с 
абстрактным значением.



Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 
словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой 
практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных 
вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в 
нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует 
своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных 
слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой по 
русскому языку.

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 
проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением.

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 
грамматических форм слова.

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 
предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии.

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С 
одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 
непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 
сравнении правильного и неправильного ответов, с другой -  устойчивый характер ошибок, 
особенно в самостоятельной речи.

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 
нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 
пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 
заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей 
жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в 
основном, простые малоинформативные предложения.

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.

В основу формирования АООПНОО ТНР, вариант 5.1 положены следующие принципы и 
походы:

S  общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся;

•/ учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;
S  коррекционная направленность образовательной деятельности;
S  развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 
потребностей обучающегося;

S  онтогенетический принцип (разработка методики коррекционно -  логопедического 
воздействия ведется с учетом последовательности появления форм и функций речи, а также 
видов деятельности ребенка в онтогенезе);

S  принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 
потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей 
обучающихся;

S  принцип преемственности;



S  принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования не 
понятие предмета, а понятие предметной области);

S  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;

•S 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;

S  принцип сотрудничества с семьёй.
В основу реализации АООП НОО ТНР, вариант 5.1 заложены дифференцированный, 

деятельностный и системный подходы.
Деятельностный подход обеспечивает создание условий для общекультурного и личностного 

развития на основе формирования универсальных учебных действий, успешного усвоения 
системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образование на 
следующей ступени, социальной компетенции, составляющей основу социальной успешности.

Системный подход обеспечивает воздействие на все компоненты речи при освоении 
содержания предметных областей, формирование речевого взаимодействия в единстве 
познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной и других функций.

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей 
обучающихся с ТНР.

Выделяют общие образовательные потребности для всех обучающихся с ОВЗ и особые для 
обучающихся с ТНР.

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся:
S  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;

S  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;

S  получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 
общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 
обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития;

S  обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 
через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных 
курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы;

S  создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 
функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на 
основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми 
нарушениями и коррекции этих нарушений;

S  координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 
процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения;



•S получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 
первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной 
деятельности, соматического здоровья;

S  возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 
содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 
коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся;

S  гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 
содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 
использования соответствующих методик и технологий;

S  индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 
разных категорий обучающихся с ТНР;

S  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 
социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, 
исходя из механизма речевого дефекта;

S  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;

S  возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 
показаний;

•S 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;

S  психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 
коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 
родителями.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 
с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной программы

начального общего образования
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ТНР, 

вариант 5.1 АООП НОО соответствуют ФГОС НОО.
Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы.
Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи

программы коррекционной работы 
Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной 

речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма:
S  отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное 

произнесение звука;
S  умение правильно воспроизводить различной сложности звуко-слоговую структуру слов 

как изолированных, так и в условиях контекста;
S  правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи;



S  умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; умение 
правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического 
ударения, интонационной интенсивности;

S  минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 
произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам);

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

•S сформированность лексической системности; умение правильно употреблять 
грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 
словообразовательными моделями;

•S овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование;
•S владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 

выполняющей коммуникативную функцию;
•S сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; 

сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, 
обеспечивающих овладение чтением и письмом;

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

S  позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли языка в 
коммуникации, как основного средства человеческого общения.
Требования к результатам овладения социальной компетенцией:

•S развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении:

• умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, 
физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении 
вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение;

• умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 
описать возникшую проблему;

• выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей;
• умение принимать решения в области жизнеобеспечения;
• владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей 

проблемы;
•S 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 ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника; 
владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и 
проведении праздника;

•S 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;

•S дифференциацию и осмысление картины мира:
• адекватность бытового поведения ребёнка 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, учителями и учениками в школе, незнакомыми людьми в 
транспорте и т.д.);

• наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных 
социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса;

• представления о вариативности социальных отношений;
• готовность к участию в различных видах социального взаимодействия;
• овладение средствами межличностного взаимодействия;
• умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные 

ритуалы; умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных 
отношений;

• прогресс в развитии регулятивной функции речи.
Эти требования конкретизируются в АОП НОО ТНР, вариант 5.1 в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся.



1.3. Система оценки достижения обучающимися 
с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 
АООП НОО:

S  соответствует ФГОС НОО;
•S ведет оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; в том числе 

итоговую оценку, обучающихся с ТНР, вариант 5.1, освоивших АООП НОО.
•S предусматривает оценку достижения обучающимися с ТНР, вариант 5.1 планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы в поддержке освоения АООП 
НОО, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся, успешность в развитии различных видов деятельности.

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 
программы коррекционной работы 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 
программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, оптимального 
для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического воздействия 
(подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового объема знаний 
и умений в области общеобразовательной подготовки.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТНР, вариант 5.1

1. Программа формирования универсальных учебных действий АООП НОО ТНР, вариант 5.1 
соответствует ООП НОО МАОУ «СОШ № 83» г. Перми.
2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности АООП НОО ТНР, 
вариант 5.1 соответствует ООП НОО МАОУ «СОШ № 83» г. Перми.
3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся АООП НОО ТНР, 
вариант 5.1 соответствует ООП НОО МАОУ «СОШ № 83» г. Перми.
4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни АООП НОО ТНР, вариант 5.1 соответствует ООП НОО МАОУ «СОШ 
№ 83» г. Перми.

Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной поддержки 

(сопровождения) освоения АООП НОО ТНР, вариант 5.1.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
обучающихся с ТНР посредством индивидуализации и дифференциации образовательной 
деятельности.

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты специального 
сопровождения детей с ТНР:

обучение в общеобразовательном классе по АООП НОО ТНР, вариант 5.1;
S  организация логопедического сопровождения, коррекционно-развивающие занятия 

педагогов, специалистов МАОУ «СОШ № 83» г. Перми.



Программа коррекционной работы реализуется в ходе всей учебной деятельности:
•S через содержание и организацию образовательной деятельности:

• индивидуальный и дифференцированный подход,
• 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;

•S в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в форме 
специально организованных индивидуальных и групповых занятий по оказанию 
коррекционной помощи в:

• овладении базовым содержанием обучения,
• коррекции нарушений устной речи,
• коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, препятствующих 

полноценному усвоению программы по всем предметным областям;
•S в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся; 

степень участия специалистов сопровождения варьируется по необходимости.
Целью программы коррекционной работы является комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение процесса освоения АООП НОО ТНР, вариант 5.1 на основе осуществления 
индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной деятельности, 
позволяющего учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ТНР, вариант 5.1, 
в том числе детей -  инвалидов.
Задачи программы:

S  своевременное выявление детей с ТНР;
•S определение особых образовательных потребностей детей с ТНР;
•S определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными 
особенностями,

•S структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
•S создание условий, способствующих освоению обучающимися с ТНР АООП НОО, вариант

5.1, их интеграции в МАОУ»СОШ № 83»г.Перми;
•S осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

рассматриваемой категории обучающихся с учётом особенностей их психического и (или) 
физического развития, индивидуальных возможностей;

•S организация индивидуально-ориентированного коррекционно-логопедического
воздействия (занятий) 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 обучающихся с ТНР;

•S разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости);
•S реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;
•S оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:



S  принцип соблюдения интересов обучающегося -  специалист призван решать проблему 
обучающегося с максимальной пользой и в его интересах;

S  принцип системности -  обеспечивает системный подход к анализу особенностей развития 
и коррекции нарушений обучающихся с ОВЗ, то есть единство диагностики, коррекции и 
развития, а также взаимодействие и согласованность действий специалистов в решении 
проблем обучающегося, участие в данном процессе всех участников образовательной 
деятельности;

S  принцип непрерывности -  гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению;

S  принцип вариативности -  предполагает создание вариативных условий для получения 
образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии;

S  принцип рекомендательного характера оказания помощи -  обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ОВЗ

S  выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 
осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося указанной 
категории обучающихся с ОВЗ определяется в соответствии с рекомендациями ПМПК.

Этапы реализации программы коррекционной работы:
Название этапа Результат

Этап сбора и анализа информации 
(информационно-аналитическая деятельность)

S  оценка контингента обучающихся для 
учета особенностей развития детей,
S  определение специфики и их особых 
образовательных потребностей; оценка 
образовательной среды на предмет 
соответствия требованиям программно
методического обеспечения, материально
технической и кадровой базы организации

Этап планирования, организации, координации 
(организационно-исполнительская 

деятельность).

S  организация образовательной 
деятельности коррекционно-развивающей 
направленности, а также процесса 
специального сопровождения детей указанной 
категории обучающихся с ОВЗ при 
целенаправленно созданных (вариативных) 
условиях
S  обучения, воспитания, развития, 
социализации рассматриваемой категории 
детей

Этап диагностики коррекционно-развивающей 
образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность).

S  констатация соответствия созданных 
условий и выбранных коррекционно
развивающих и образовательных программ 
особым образовательным потребностям 
ребенка.

Этап регуляции и корректировки 
(регулятивно-корректировочная деятельность).

S  внесение необходимых изменений в 
образовательную деятельность и процесс 
S  сопровождения детей указанной



категории обучающихся с ОВЗ, 
корректировка условий и форм обучения, 

_______________________________________________методов и приемов работы._________________

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с ТНР, 
вариант 5.1 проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 
им психолого-медико-педагогической помощи в условиях МАОУ «СОШ № 83» г. Перми. 

Диагностическая работа включает:
S  раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в МАОУ «СОШ № 83» г. Перми) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
S  комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации 

от специалистов МАОУ «СОШ № 83» г. Перми;
•S определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося указанной 

категории обучающихся с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;
S  изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;
S  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
S  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося указанной 

категории обучающихся с ОВЗ;
S  системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка;
•S анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь (поддержку) в освоении базового содержания образования и коррекции нарушений 
устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, препятствующих 
полноценному усвоению программы по всем предметным областям, способствует формированию 
универсальных учебных действий у указанной категории обучающихся с ОВЗ (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных).

Коррекционно-развивающая работа включает:
S  выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с ОВЗ с 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями;

•S организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий 
специалистов);

S  системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в развитии;

•S коррекцию и развитие высших психических функций;
•S развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории обучающихся с 

ОВЗ и психокоррекцию его поведения;
•S социальную защиту указанной категории обучающихся с ОВЗ в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения указанной 

категории обучающихся с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
обучающихся.



Консультативная работа включает:
•S выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся, единых для всех участников образовательной деятельности;
S  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся;
S  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка.
Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной категории 
обучающихся, со всеми участниками образовательных отношений -  обучающимися (как 
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
•S различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений -  обучающимся 
(как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам -  вопросов, связанных с особенностями 
образовательной деятельности и сопровождения обучающихся с ОВЗ;

•S проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся с ОВЗ. 

Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной поддержке) 
указанной категории обучающихся с ОВЗ в МАОУ «СОШ № 83» г. Перми обеспечивается 
наличием в МАОУ «СОШ № 83» г. Перми специалистов разного профиля (педагога-психолога, 
учителя - логопеда, социального педагога) и ППК, которые входят в его постоянный состав. 
Школьный ППК является основным механизмом взаимодействия специалистов. Персональный 
состав ППК ежегодно утверждается приказом директора МАОУ «СОШ № 83» г. Перми.

Основные требования к условиям реализации программы:
S  психолого-педагогическое обеспечение;
•S программно-методическое обеспечение;
S  кадровое обеспечение;
•S материально-техническое обеспечение.

Психолого-педагогическое обеспечение
•S обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии:
• оптимальный режим учебных нагрузок,
• вариативные формы получения образования и специализированной помощи;

•S обеспечение психолого-педагогических условий:
• коррекционная направленность учебно-воспитательной деятельности;
• учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
• соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
• использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, 
повышения его эффективности, доступности;

•S обеспечение специализированных условий:
• выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности указанной категории обучающихся с ОВЗ;



• введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 
задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 
развивающегося сверстника;

• использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных программ, 
ориентированных на особые образовательные потребности детей;

• дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 
нарушения развития ребёнка;

• комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях;

•S обеспечение здоровьесберегающих условий:
• оздоровительный и охранительный режим,
• укрепление физического и психического здоровья,
• профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм;
•S обеспечение участия указанной категории обучающихся с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 
иных досуговых мероприятий;

•S развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития.

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации Программы коррекционной работы используются:

S  адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего 
образования;

S  коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 
учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда;

S  в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 
развития по индивидуальному учебному плану -  использование адаптированных 
образовательных программ.

Кадровое обеспечение
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 
профессиональной подготовку.

Уровень квалификации работников МАОУ «СОШ № 83» г.Перми соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности.

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 
коллектива МАОУ «СОШ № 83» г.Перми. Для этого обеспечено повышение квалификации 
работников МАОУ «СОШ № 83» г.Перми, занимающихся решением вопросов образования детей 
с ОВЗ.
Материально-техническое обеспечение

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих материально
технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 
психического развития в здание и помещения МАОУ «СОШ № 83» г.Перми, организацию их 
пребывания, обучения в МАОУ «СОШ № 83» г.Перми (архитектурная среда для обучающихся с



ОВЗ), также позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды МАОУ 
«СОШ № 83» г.Перми:

S  наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом (1);
S  наличие кабинета для логопедических занятий (1).

Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно
коммуникационных технологий.

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 
(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно
методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 
направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 
видеоматериалов.
Основные задачи специальных курсов
1. Произношение
Основными задачами специального курса «Произношение» являются:

S  развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи:
S  формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого дыхания, 
S  голосообразования, артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, 

функций 
S  фонематической системы;
S  обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского языка с 

учетом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и 
акустической характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием операций 
языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова);

S  коррекция нарушений звуко-слоговой структуры слова;
S  формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, интонации, 

логического ударения).
Содержание программы коррекционного курса «Произношение» предусматривает 

формирование следующих составляющих речевой компетенции обучающихся с ТНР:
S  произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка;
S  языкового анализа и синтеза;
S  сложной слоговой структуры слова;
S  фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации фонем). 

Основными линиями обучения по курсу «Произношение» являются:
S  формирование произношения звуков с учетом системной связи между фонемами русского 

языка, их артикуляторной и акустической сложности и характера дефекта;
S  освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры;
S  формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения предложений, 

состоящих из трех- пятисложных слов, различных типов слогов: открытых, закрытых, со 
стечением согласных (со II класса).

Программой предусмотрена коррекция нарушений произношения как на фронтальных, так и 
на индивидуальных занятиях. Фронтальные занятия проводятся в I и II классах.

Рекомендуется проведение этих занятий с учетом степени выраженности, характера, 
механизма и структуры речевого дефекта.



Начиная с I класса, на занятиях произношения формируется правильное восприятие и 
произношение звуков, осуществляется усвоение звуковой структуры слова и развитие 
первоначального навыка звукового анализа, создается основа для овладения грамотой, 
грамматикой, правописанием и чтением, профилактика дисграфии, дислексии, дизорфографии.

Во II классе завершается формирование произносительной стороны речи. Осуществляется 
автоматизация навыков произношения в различных коммуникативных ситуациях. В 
моделируемых лингвистических условиях закрепляются структурно-системные связи между 
звучанием и лексическим значением слова, его грамматической формой. Проводится коррекция 
нарушений письменной речи. Учитывая системное недоразвитие речи обучающихся, на занятиях 
произношения ставятся комплексные задачи, направленные не только на коррекцию 
фонетического дефекта, но и на коррекцию всех компонентов речевой функциональной системы 
(фонематического, лексического, грамматического, семантического).

На занятиях произношения в I и II классах необходимо формировать те психофизиологические 
механизмы, которые лежат в основе овладения произношением: оптимальный для речи тип 
физиологического дыхания (диафрагмальный, нижнереберный), правильное речевое дыхание, 
голосообразование, артикуляторную моторику, слуховое и фонематическое восприятие, 
фонематический анализ и др. Наряду с этим ставятся и задачи развития речевых предпосылок к 
овладению орфографией, т.е. профилактики дизорфографий.

Обучающиеся закрепляют умение дифференцировать различные грамматические формы по их 
значению и звучанию, определять в них ударение (стабильное или изменяющееся), находить 
родственные слова, определять их общую часть, выделять некорневые морфемы, соотносить их 
значение и звучание, подбирать слова с общими суффиксами, приставками с целью закрепления 
представлений о значении морфем.

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой предусмотрены 
следующие направления работы:

•S развитие ручной и артикуляторной моторики;
•S развитие дыхания и голосообразования;
•S формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков;
•S дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков;
•S формирование всех уровней языкового анализа и синтеза;
•S коррекция нарушений звукослоговой структуры слова;
•S формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи, паузации, интонации, 

логического и словесно-фразового ударения).
Процесс коррекции нарушений звуковой стороны речи делится на следующие этапы:
Первый этап -  обследование речи детей и формулирование логопедического заключения. 

Обследование проводится ежегодно в начале учебного года (2 недели). Результаты обследования 
оформляются в речевой карте.

Второй этап -  подготовительный. Цель подготовительного этапа -  формирование 
психофизиологических механизмов овладения произношением. Основными задачами этого этапа 
являются: развитие тонкой ручной и артикуляторной моторики, дыхания, голосообразования, 
просодических компонентов речи, уточнение артикуляции правильно произносимых звуков, их 
дифференциация на слух и в произношении, развитие элементарных форм фонематического 
анализа.

Третий этап -  основной. Он включает формирование правильной артикуляции и 
автоматизацию звуков в речи, слухо-произносительную дифференциацию акустически и 
артикуляторно близких звуков, параллельно с развитием слогового и фонематического анализа и 
синтеза, анализа структуры предложения.



Формирование правильной артикуляции звуков осуществляется на индивидуальных 
логопедических занятиях, автоматизация и дифференциация -  как на групповых, так и на 
индивидуальных занятиях.

Последовательность работы над нарушенными звуками определяется последовательностью 
появления звуков речи в онтогенезе, их артикуляторной сложностью, а также характером 
нарушения звукопроизношения у каждого отдельного ребенка и объемом нарушенных звуков.

В процессе автоматизации и дифференциации звуков речи одновременно ставится задача 
коррекции нарушений звукослоговой структуры слова, начиная со слов простой звукослоговой 
структуры. Новая звукослоговая структура закрепляется на артикуляторно простых звуках, 
произношение которых не было нарушено у детей. Параллельно с коррекцией дефектов 
звукопроизношения и воспроизведения звукослоговой структуры слова осуществляется работа по 
нормализации просодических компонентов речи.

Тематика и последовательность формирования правильного произношения и развития 
фонематических процессов связана, прежде всего, с программой по обучению грамоте, но имеет 
опережающий характер. К моменту усвоения той или иной буквы по мере возможности дети 
должны научиться произносить соответствующий звук и уметь выделять его из речи.

В результате обучения дети овладевают не только определенным объемом знаний и навыков в 
области звуковой стороны речи, но и в значительной мере расширяется и уточняется их лексикон, 
происходит совершенствование употребления правильных грамматических форм слова и 
словообразовательных моделей. Задачи коррекции нарушений лексико-грамматического строя 
речи на занятиях произношения ставятся в соответствии с программой обучения грамоте, развития 
речи, русскому языку.

К концу II класса у обучающихся с ТНР должны быть в основном устранены нарушения 
звуковой стороны речи (дефекты звукопроизношения, нарушения звуко-слоговой структуры не 
только простых, но и сложных слов, нарушения просодической стороны речи).

Сокращаются репродуктивные упражнения и повышается роль когнитивных процессов в 
формировании устной речи. При тяжелых расстройствах звуковой стороны речи (ринолалии, 
дизартрии) работа продолжается в III и IV классах.

Конкретное содержание занятий по коррекции нарушений произношения определяется 
характером речевого дефекта школьников, программой по обучению грамоте (I класс), по 
математике, а также программой по развитию речи и русскому языку.

В процессе логопедических занятий осуществляется закрепление практических речевых 
умений и навыков обучающихся. В связи с этим темы и содержание логопедических занятий носят 
опережающий характер и подготавливают детей к усвоению программ «Обучение грамоте», 
«Русский язык», которые предполагают осознание и анализ речевых процессов.

Учитывая трудности автоматизации речевых умений и навыков у обучающихся с ТНР, 
опережение может быть значительным.
2. Развитие речи

Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами области 
«Филология» и ставит своей целью поэтапное формирование речевой деятельности детей во всех 
аспектах. На занятиях по развитию речи обучающиеся получают не только знания о нормах 
общения, но и практическую речевую подготовку. Они научаются наблюдать, анализировать и 
обобщать различные процессы языковой действительности. Ведется работа по развитию 
диалогической и монологической речи, происходит обогащение и уточнение словарного запаса и 
практическое овладение основными закономерностями грамматического строя языка. Система 
занятий по развитию речи направлена на овладение обучающимися с ТНР способами и средствами



речевой деятельности, формирование языковых обобщений, правильное использование языковых 
средств в процессе общения, учебной деятельности.

Главной целью работы по развитию речи является формирование и систематическое 
совершенствование полноценных языковых средств общения и мышления у обучающихся с ТНР. 

Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих задач:
S  формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 
действительности, развития познавательной деятельности (предметно-практического, 
наглядно-образного, словесно-логического мышления);

S  формирование, развитие и обогащение лексического строя речи;
S  практическое овладение основными закономерностями грамматического строя речи;
S  практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций предложений;
S  усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным материалом по 

обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам.
Задачи занятий по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе специально 

организованной речевой практики с использованием тренировочных упражнений, направленных 
на восполнение дефицитарности лексико-грамматических обобщений в качестве необходимой 
базы, формирующей и развивающей самостоятельную речевую деятельность обучающихся.

Развитие речи на занятиях произношения предусматривает формирование звуковой стороны 
речи на материале различных синтаксических конструкций и коммуникативных моделей. Развитие 
речи обеспечивает овладение умениями отвечать на вопросы о прочитанном, выполнять устно
речевые послетекстовые упражнения, составлять планы к рассказам, осуществлять 
систематическую словарную работу по текстам изучаемых произведений.

Навыки связного высказывания формируются в процессе систематических упражнений в 
составлении предложений, коротких текстов с привлечением изучаемого грамматического 
материала.

Отрабатываются умения передать условие задачи, четко и точно сформулировать вопрос, 
составить логичный и лаконичный ответ, что создает условия для формирования связного 
учебного высказывания.

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работа над словом», «Работа 
над предложением», «Работа над связной речью».

Работа над всеми разделами ведется преимущественно параллельно, однако при 
необходимости можно посвятить отдельные занятия работе над словом, над предложением или 
над связной речью.

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи:
S  обогащение и развитие словарного запаса детей как путем накопления новых слов, так и за 

счет развития умения пользоваться различными способами словообразования;
S  формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом значении слова;
S  уточнение значений слов;
S  развитие лексической системности;
S  актуализация словаря;
S  расширение и закрепление связей слова с другими словами;
S  тренировка в правильном употреблении слов различных морфологических категорий в 

самостоятельной речи.
Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной деятельности 

обучающихся на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, 
углубления и обобщения знаний о них.



Обучающиеся должны уметь выделять существенные признаки предметов и явлений, 
вскрывать связи и отношения между ними и выражать их в речи.
В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное значение (денотативный 
компонент -  связь с конкретными предметами, действиями, признаками предметов). В 
дальнейшем проводится работа над понятийным компонентом значения слова (слово как 
обозначение группы, класса предмета). Уточнение значения обобщающих слов производится 
параллельно с дифференциацией конкретных слов, относящихся к этому обобщающему понятию 
(посуда -  тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля и т. д. -  кухонная, столовая, чайная), определяется 
сходство и различие в значении этих слов.

По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного слова в 
определенную лексическую систему, формирование семантических полей (т. е. функциональное 
объединение слов семантически близких).

Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексико-семантическим признакам 
(родовидовым отношениям, отношениям часть -  целое, по сходству или противоположности 
значений и т. д.), учатся находить и правильно использовать в речи антонимы и синонимы. 
Обогащение словаря проводится и путем усвоения слов, выражающих определенную 
синтаксическую роль в речи, но не имеющих конкретного лексического значения (предлоги, 
союзы, междометия). Развитие словаря осуществляется также через ознакомление детей с 
различными способами словообразования. У обучающихся формируется способность выделять и 
сравнивать различные морфемы в словах. В процессе усвоения словообразования рекомендуется 
следующий порядок работы: уточнение значения слова, от которого будет образовано новое 
слово, сопоставление по значению двух слов, выделение общих и различных элементов в словах, 
уточнение обобщенного значения некорневой морфемы, сопоставление родственных слов с 
различными префиксами или суффиксами, сравнение слов с разными корнями и одинаковой 
некорневой морфемой. Обучающиеся знакомятся с многозначностью отдельных приставок. При 
образовании новых слов с помощью суффиксов следует обучать детей улавливать общий признак, 
обозначаемый этими суффиксами (например, обозначение лиц по роду их деятельности, 
профессии при помощи суффиксов (-щик, -чик, -ист, -тель, -арь). В дальнейшем в речь вводятся 
слова, образованные при помощи приставок и суффиксов одновременно.

Для закрепления слова в речи и активного его использования детьми необходимо создавать 
на занятиях условия для частого употребления слова в составе различных словосочетаний и 
предложений. Желательно, чтобы обучающиеся самостоятельно включали отработанные слова в 
спонтанную речь.

На занятиях развития речи школьники уточняют значения родственных слов, закрепляют 
их точное использование в речи. Основное внимание в словарной работе следует уделять 
лексическим упражнениям. Упражнения должны носить характер практической речевой 
деятельности, включать наблюдения и анализ лексики, закреплять точное употребление слов в 
речи. Теоретические сведения по лексике обучающимся не сообщаются. Слова отбираются в 
соответствии с темой занятия и включаются в тематический словарь, который усложняется от 
класса к классу.

Особое внимание уделяется усвоению глаголов, являющихся основой формирования 
структуры предложения.

При усвоении слов конкретного значения используются различные наглядные средства 
(показ предмета, действия, его изображение на картинке и т.п.). При знакомстве со словами, 
имеющими отвлеченное (абстрактное) значение, применяются словесные и логические средства 
(описание, противопоставление по значению, анализ морфологической структуры и др.).



Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его грамматическое 
значение. Программой предусмотрена работа по развитию грамматических значений форм слов и 
грамматического оформления связей слов в предложениях.

Работа над предложением. Основная задача этого раздела -  развитие и 
совершенствование грамматического оформления речи путем овладения словосочетаниями 
различных типов, связью слов в предложении, моделями различных синтаксических конструкций 
предложения.

В процессе формирования и закрепления навыка построения словосочетаний или 
предложений одновременно уточняются морфологические особенности входящих в него слов 
(род, число, падеж, вид, время, лицо и т.д.). Модели (типы) предложений усложняются от класса к 
классу.

Овладение грамматическим строем языка в младших классах ведется в практическом плане 
без употребления грамматических терминов, путем формирования языковых (морфологических и 
синтаксических) обобщений.

Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на основе 
речевых образцов, так и на основе демонстрируемого действия, с помощью картинок. При этом 
важное место отводится таким видам работы как моделирование и конструирование, 
способствующих формированию процессов анализа, синтеза и обобщений на синтаксическом 
уровне.

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям между 
словами предложения (с использованием вопросов, сопоставления по значению, верификации 
предложений, различной символизации).

При введении в речь той или иной модели предложения необходимо опираться на внешние 
схемы, выделяя и обозначая графически его структурные компоненты.

Алгоритмизация операций языкового анализа и синтеза позволяет учителю организовывать 
умственную деятельность обучающихся.

Работа над связной речью . Основные задачи раздела следующие:
S  формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно

следственные, пространственные, временные и другие семантические отношения;
S  формирование умений планировать содержание связного собственного высказывания;
S  формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать языковые

средства оформления связного высказывания.
Программой предусматривается овладение разными формами связной речи (диалогическая и 

монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями (сообщение, 
повествование, описание, рассуждение).

Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся составлять диалоги под 
руководством учителя.

Работа над различными видами и типами связной монологической речи происходит в 
определенной последовательности, с учетом психологической структуры этого вида речевой 
деятельности: осознание побудительного мотива к высказыванию, ориентировка в смысловом 
содержании текста и в языковых средствах выражения этого содержания, создание программы 
(плана) связного высказывания сначала во внешнем плане (с внешними опорами, схемами), затем 
про себя, реализация программы (рассказывание).

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения анализировать 
наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных картинок, сюжетную картинку), 
выделять в ней главное и существенное, основное и фоновое, формирование умения 
устанавливать смысловые связи между отдельными компонентами ситуации и располагать эти



компоненты в определенной логической последовательности, определяя смысловой план текста, 
умение удерживать смысловую программу в памяти, а в дальнейшем развертывать ее в процессе 
порождения связного высказывания.

В процессе смыслового программирования текста проводится
S  работа с серией сюжетных картинок (раскладывание серий, нахождение лишней или 

«выпавшей» картинки и т.д.);
S  работа с двумя сходными сюжетными картинками, на одной из которых отсутствует ряд 

предметов, что способствует привлечению внимания к содержанию, выделению 
элементов ситуации на картинке, ее анализ;

S  работа над соотнесением сюжетных и предметных картинок; по анализу отдельной 
сюжетной картинки; составлению смыслового плана связного высказывания (сначала 
картинно-графического, затем картинно-вербального, далее вербального).

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств, включает
S  развитие навыков правильного выбора слов,
S  грамматического оформления связей между словами в предложении,
S  а также умения использовать специальные лингвистические средства связи между 

отдельными предложениями текста.
В процессе развития связной речи обучающихся с ТНР необходимо учитывать 

последовательность перехода от ситуативной речи к контекстной. В связи с этим сначала в работе 
используются серии сюжетных картинок, отдельные сюжетные картинки, и в дальнейшем 
школьники учатся составлять рассказы без использования наглядности, по заданной теме.

Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом различной степени 
самостоятельности обучающихся при планировании текста.

В связи с этим предусмотрена следующая последовательность работы:
S  пересказ с опорой на серии сюжетных картинок;
S  пересказ по сюжетной картинке;
S  пересказ без опоры на наглядность, рассказ по серии сюжетных картинок;
S  рассказ по сюжетной картинке (сначала с предварительной беседой по содержанию 

картинки, а затем самостоятельный рассказ);
S  самостоятельный рассказ на заданную тему (по предложенному названию, началу, 

концу).
Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной структуры рекомендуется 

следующая последовательность работы: формирование умений составлять текст-повествование, 
текст-описание, текст-рассуждение.

В I классе дети учатся отвечать на вопросы, составлять короткие рассказы по серии 
сюжетных картинок. Под руководством учителя пересказывают небольшие тексты, составляют 
несколько предложений, объединенных одной темой (по картинке или серии картинок), 
высказываются по личным наблюдениям и впечатлениям.

Во II классе обучающиеся дают краткие и распространенные ответы на вопросы, 
составляют диалоги по заданной ситуации. Знакомятся со структурой текста (начало, основная 
часть, концовка), озаглавливают небольшие тексты и их части. Работают над изложением.

В III и IV классах продолжается работа по формированию умений развертывать смысловую 
программу высказывания, точно использовать лексико-грамматические и выразительные средства 
его оформления. Формируются умения в работе с письменными изложениями и сочинениями.

Предметные результаты освоения специальных курсов коррекционно-развивающей 
области «Произношение», «Развитие речи» определяются степенью выраженности,



механизмом языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта 
обучающихся с ТНР.

Планируемые результаты Программы коррекционной работы
Развивающий и коррекционный эффект программы проявляется прежде всего в интересе 

детей к разным видам упражнений, который со временем перерастает в познавательный мотив 
деятельности детей.

Дети становятся более активными и уверенными в своих силах и возможностях на других 
занятиях. К концу года улучшаются графические навыки и зрительно-моторные координации, 
формируется произвольность, улучшаются познавательные процессы, речь, развиваются такие 
качества как коммуникативность, умение понимать себя и других, сотрудничать, не 
конфликтовать.

Дети становятся менее застенчивыми и менее тревожными. Формируются навыки 
социального поведения и способность к эмпатии. Параллельно с коррекцией речи происходит 
коррекция личности. Компенсируются психологические и физические недостатки, происходит 
социализация личности ребёнка, что позволит ребенку освоить ООП НОО на базовом уровне.

Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через систему 
оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, которая предполагает 
комплексный подход к оценке результатов образования. Ведется оценка достижений 
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 
предметных. Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ТНР 
планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 5.1) МАОУ «ОШ № 82» г.Перми

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
3.1. Учебный план начального общего образования

Учебный план -  нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план составлен 
на основе следующих документов:
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373.
• Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»
• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением главного 
государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28.
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения от 28.08.2020 
№ 442.
• Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 
20.05.2020 № 254.
• Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 
языков народов Российской Федерации».
• Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 
одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию
• Устав МАОУ «СОШ №83» г.Перми.

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму



образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20, и предусматривает четырехлетний 
нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4-х 
классов (135 учебных недель).

Общее количество часов учебных занятий за четыре года -  3039 часов.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

При распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе. При этом объем максимально 
допустимой нагрузки в течение дня составляет:

• для 1-х классов -  не превышает четырех уроков, один раз в неделю -  пять уроков за счет 
урока физической культуры;

• для 2-4-х классов -  не превышает пяти уроков при пятидневной учебной неделе.
Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель:
• 1-е классы -  33 недели;
• 2-4-е классы -  34 недели.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 
нагрузки, установленную СП 2.4.3648-20:

• в 1-х классах -  не более 21 часа в неделю;
• во 2-4-х классах -  не более 23 часов в неделю.
Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих обучающихся и 

их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 
индивидуальная траектория развития обучающегося. Реализация индивидуальных учебных планов 
может быть организована с помощью дистанционных технологий.

Планируемые результаты в 1-4-х классах основываются на требованиях к освоению 
основных образовательных программ, программы формирования универсальных учебных 
действий, а также потребностях учащихся, родителей и общества.

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебному 
процессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и прилежание, 
аккуратность и старательность, проявление инициативы, самостоятельность, умение осознавать 
свои индивидуальные способности для их дальнейшего развития.

Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыта 
специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению, освоение системы основополагающих элементов научного 
знания, лежащих в основе современной научной картины мира.

Обязательная часть учебного плана
Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 
образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 
изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание 
образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 
общего образования:

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 
общего образования, их приобщение к информационным технологиям;

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
• ситуациях;
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных
областей

Предметные области Основные задачи реализации содержания
Русский язык и литературное 
чтение

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 
государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 
разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и



монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания. развитие диалогической и монологической устной и письменной 
речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке

Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
детским фольклором и доступными образцами детской художественной 
литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной 
форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 
иностранном языке

Математика и информатика Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 
воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности

Обществознание и 
естествознание (окружающий 
мир)

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 
России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 
Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 
Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме

Основы религиозных культур 
и светской этики

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 
светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 
истории и современности России

Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально- ценностному 
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру

Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково
аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 
использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 
формирование первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности

Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 
социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных 
умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 
установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 
образа жизни

Курс русского языка в начальной школе -  часть единого непрерывного курса обучения. 
Назначение предмета состоит в том, чтобы заложить основу формирования функционально
грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя 
носителем языка.

В начальных классах идет интенсивное обучение различным видам речевой деятельности -  
чтению и письму, говорению и слушанию. Цель уроков чтения -  научить детей читать, 
подготовить их к систематическому изучению литературы в средней школе, заложить основы 
формирования грамотного читателя.

Курс «Иностранный язык» в соответствии с Концепцией модернизации образования 
вводится со 2 класса.

Изучение математики должно создать основу для формирования и развития мышления 
ребенка, прежде всего абстрактного мышления, способности к абстрагированию; для 
формирования условий для познания и осознания им окружающего мира средствами математики.

Учебный курс «Окружающий мир (человек, природа, общество)» поможет в воспитании 
человека, осознающего свое место и место человечества в окружающем мире, в знакомстве с 
целостной элементарной научной картиной мира. Основная цель предмета -  формирование 
социального опыта школьника, осознание элементарного взаимодействия в системе «человек -  
природа -  общество», поэтому этот курс является интегрированным предметом. В содержание 
предмета введены развивающие модули, разделы социально-гуманитарной направленности, основ



безопасности жизнедеятельности, национально-региональный компонент (интеграция предметов 
национально-регионального компонента в предметы инвариантной части учебного плана).

В связи с введением разделов краеведческого содержания в курс «Окружающий мир» 
тематическое планирование составлено с учетом особенностей развития Пермского края.

Изобразительное искусство призвано привлечь детей к эстетическому осмыслению ими 
действительности, окружающего мира. Содержание курса «Искусство (Музыка)» «Искусство 
(ИЗО)» предусматривает эстетическое восприятие предметов действительности, произведений 
изобразительного искусства и непосредственно художественную деятельность, призван воспитать 
интерес к музыкальному искусству, к познанию закономерностей музыкального искусства на 
основе его интонационной природы, многочисленных связей с жизнью, другими видами 
искусства.

Трудовая деятельность -  один из важнейших факторов развития ребенка. Курс «Технология» 
позволяет преломить образ окружающего мира через отдельные виды деятельности, направить 
деятельность на саморазвитие, развитие личности ребенка, на выявление творческого потенциала 
ученика.

Физическая культура призвана формировать у учащихся устойчивые мотивы и потребности 
в бережном отношении к своему здоровью и физической подготовленности, развитии своих 
физических и психологических качеств. Содержание образования по физической культуре 
определяется общеобразовательной программой МАОУ «СОШ № 83»Г.ПЕРМИ, разработанной на 
основе ФГОС общего образования и примерных основных образовательных программ.

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) направлен на 
воспитание духовно-нравственной культуры и развитие личности патриотов России.

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области.
1. «Русский язык и литературное чтение»

Включает в себя учебный предмет «Русский язык», который представлен в объеме 4 часа в 
неделю в 1 -  4 классах и «Литературное чтение», который представлен в объеме 3 часов в 1 -  4 
классах.

2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
Объем часов по предметам «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» по 

классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной организацией из 
части, формируемой участниками образовательных отношений, c I-IV классы -  по 0,5 часа в 
неделю по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и литературное чтение 
на родном языке». Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется в переделах 
возможностей общеобразовательной организации по заявлениям родителей (законных 
представителей несовершеннолетних обучающихся. Примерная программа по учебному предмету 
«Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы начального 
общего образования, по результатам экспертизы одобрена решением ФУМО по общему 
образованию от 04.03.2019 и размещена на сайте fgosreestr.ru в разделе «Основные 
образовательные программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)».

3. «Математика и информатика»
Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4 часа в 

неделю в I-IV классах. Изучение информатики в I-IV классах осуществляется в рамках других 
учебных предметов. Достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 
использованием информационных технологий, достигается за счет включения тематических 
модулей в программы учебных предметов «Математика», «Технология», «Изобразительное 
искусство», «Окружающий мир».

4. «Иностранный язык»
Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)», «Иностранный язык 

(немецкий)», по выбору родителей. Учебный предмет представлен в объеме 2 часа в неделю во II-
IV классах.

5. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»
Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объеме 2 

часа в неделю в I-IV классах. Программа учебного предмета «Окружающий мир» в I-IV  классах



включает тематический модуль «Информационные технологии в современном мире», который 
обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 
использованием информационных технологий. Учебный предмет «Окружающий мир» является 
интегрированным курсом, содержание которого направлено на развитие общечеловеческих 
ценностей: воспитание чувств, развитие мышления, формирование мировоззрения, привитие 
опыта решения жизненно важных проблем взаимосвязи человека и окружающего его мира. В I-IV 
классах содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности», включая «Правила 
дорожного движения», интегрированы в курс «Окружающий мир», что позволяет более 
эффективно использовать учебное время и обеспечить формирование умения школьников 
применять полученные знания в различных нестандартных ситуациях..

6. «Основы религиозных культур и светской этики»
Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», 

который представлен в объеме 1 час в неделю в IV классе. В соответствии с приказом 
Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 №69 «О внесении изменений в федеральный 
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05.03.2004 №1089» в учебный план IV класса включён курс «Основы 
религиозной культуры и светской этики» (далее -  ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). 
Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающихся мотиваций к 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 
других культур и мировоззрений. Комплексный курс является светским. Сведения об истоках 
традиций и культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных 
исследований. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 
(законными представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских 
собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора 
формируются группы учащихся. Решение о количестве учебных групп принимается с учётом 
необходимости предоставления обучающимся возможности изучения выбранного модуля, а также 
с учётом имеющихся условий и ресурсов. На 2021/2022 год родителями (законными 
представителями) обучающихся выбран модуль «Основы мировых религиозных культур», 
«Основы православной культуры», «Основы мировых культур».
7. «Искусство»

Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». Учебный 
предмет «Изобразительное искусство» представлен в 1-4-х классах в объеме 1 часа. Программа 
учебного предмета «Изобразительное искусство» в 1-4-х классах обеспечивает достижение 
предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 
технологий. Учебный предмет «Музыка» представлен в 1-4-х классах в объеме 1 часа.
8. «Технология»

Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в 1-4-х классах в 
объеме 1 часа. Программа учебного предмета «Технология» в 1-4-х классах обеспечивает 
достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 
информационных технологий.
9. «Физическая культура»

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура» в 1-4-х классах, который 
представлен в объеме 2 часов в неделю в I-IV классах. При планировании содержания занятий 
учитываются: состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния 
здоровья на три группы -  основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 №13-51-263/123 «Об 
оценивании и аттестации обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе для занятий физической культурой»; письмо Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 15.06.2014 №08-888 «Об аттестации обучающихся 
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»). Для 
проведения уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы используется 
пришкольная спортивная площадка (стадион) (письмо Министерства образования и науки



Российской Федерации от 07.09.2010 №ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма 
Российской Федерации от 13.09.2010 №ЮН-02-09/4912).

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает интересы их родителей 
(законных представителей) и строится в соответствии с возможностями информационно - 
образовательной среды образовательной организации.

Содержание АООП начального общего образования, отводимое на часть, формируемую 
участниками образовательных отношений в рамках учебного плана АООП начального общего 
образования, направлено:
• на изучение дополнительных учебных предметов внутри обязательных предметных 
областей;
• углубленное изучение отдельных тематических разделов по предметам, представленным в 
обязательной части учебного плана;
• обеспечение различных познавательных интересов обучающихся.

Содержание АООП начального общего образования, отводимое на часть, формируемую 
участниками образовательных отношений в рамках учебного плана АООП начального общего 
образования, направлено:

S  в I-х классах на изучение предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на 
родном языке» по 0,5 часа в неделю по каждому предмету, на пятый час предмета «Русский 
язык» и четвертый час «Литературного чтения» с целью увеличения и расширения содержания 
изучения базового предмета «Русский язык», «Литературное чтение»;

S  во II-х классах на изучение предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на 
родном языке» по 0,5 часа в неделю по каждому предмету, дополнительный 1 час по «Русскому 
языку» и «Литературному чтению» с целью увеличения и расширения содержания изучения 
базового предмета «Русский язык», «Литературное чтение»;

S  во Ш-х классах на изучение предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на 
родном языке» по 0,5 часа в неделю по каждому предмету, дополнительный 1 час по 
«Литературному чтению» с целью увеличения и расширения содержания изучения базового 
предмета «Литературное чтение»;

S  во IV-х классах на изучение предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на 
родном языке» по 0,5 часа в неделю по каждому предмету.

В I-IV классах изучение информационных и коммуникационных технологий интегрировано в 
школьные образовательные дисциплины, предполагается освоение ИКТ в ходе их использования.

Особенностью содержания образования на уровне начального общего образования является 
введение изучения иностранного языка со второго класса, при обучении производится деление на 
подгруппы при организации занятий (при количестве обучающихся от 25 человек во II-IV 
классах). Такое деление позволяет создать эмоционально комфортную обстановку при изучении 
языка, способствует эффективной актуализации знаний, развитию речевых, коммуникативных 
навыков, создает условия для реализации индивидуального подхода с учетом познавательных 
возможностей учащихся.

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» во всех классах на уровне начального 
общего образования изучается интегрировано на уроках с учебными предметами «Окружающий 
мир», «Физическая культура». Вопросы профилактики безопасного поведения на объектах 
транспорта и инфраструктуры включены в учебные занятия по окружающему миру в подраздел 
«Правила безопасной жизни» (письмо Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 №08 - 
2355 «О внесении изменений в примерные основные образовательные программы»).

Преподавание предметов обеспечено необходимым программно-методическим обеспечением 
согласно Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования. Все классы на уровне начального общего образования реализуют 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.

С целью коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в 
структуру учебного плана входит коррекционно-развивающая область.



Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 
коррекционными занятиями (логопедическими и психо-коррекционными) в младших классах.

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 
соотношение может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя 
из психофизических особенностей, обучающихся с ЗПР, вариант 7.1 на основании рекомендаций 
ПМПК. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается 
при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении 
объемов финансировании.

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в общеобразовательной организации. Выбор направлений внеурочной 
деятельности и распределение на них часов самостоятельно осуществляется общеобразовательной 
организацией в рамках общего количества часов, предусмотренных учебным планом.

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП (ЗПР, вариант 
1) определяется расписанием, утвержденным директором школы.

Внеурочная деятельность включена в основную образовательную программу начального 
общего образования МАОУ «СОШ №83» г.Перми и проводится в соответствии с учебным планом 
внеурочной деятельности. Основные направления внеурочной деятельности: спортивно
оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное. 
Согласно п.16 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 06.10.2009 № 373 (ФГОС начального общего образования) основные образовательные 
программы начального образования реализуются образовательным учреждением через урочную и 
внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно
эпидемиологических правил и нормативов.

Внеурочная деятельность школьников -  это совокупность всех видов деятельности 
школьников, в которой в соответствии с основной образовательной программой образовательного 
учреждения решаются задачи воспитания и социализации, развития интересов, формирования 
универсальных учебных действий. Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в школе и позволяет реализовать требования федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования в полной 
мере. Особенностями данного компонента образовательного процесса являются предоставление 
обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие; а также 
самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения внеурочной деятельности 
конкретным содержанием. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования (личностных, метапредметных, предметных) обучающимися I-IV классов. 
Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 
интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 
формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 
жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 
деятельность, реализацию добровольческих инициатив. Часы, отводимые на внеурочную 
деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм 
ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, 
кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных 
мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и 
научных исследований и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в 
среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. 
На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как 
организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии 
подростков. Внеурочные занятия направлены на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою 
уникальность и востребованность. Длительность занятий внеурочной деятельностью зависит от 
возраста и вида деятельности.

НСдельный учебный план начального общего образования
Образовательные

области
Учебные предметы /  

классы
Количество часов



Обязательная часть 
(инвариантная)

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Количество классов 7 7 6 6
Русский язык и 

литературное чтение
Русский язык 4 (1*) 4 (1*) 4 (1*) 4 (1*)

Литературное чтение 3 (1*) 3 (1*) 3 (1*) 3
Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке

Родной язык (0,5*) (0,5*) (0,5*) (0,5*)
Литературное чтение 

на родном языке
(0,5*) (0,5*) (0,5*) (0,5*)

Иностранный язык Иностранный язык - 2/2 2/2 2/2
Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4

Обществознание и 
естествознание 

(окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2

Основы религиозных 
культур и светской 

этики

Основы религиозных 
культур 

и светской этики

1

Искусство Музыка 1 1 1 1
Изобразительное

искусство
1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2

Итого 18 20 20 21

Вариативная часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, 
при максимально
допустимой аудиторной учебной нагрузке (5
дневная учебная неделя)

3* 3* 3* 2*

Максимально допустимая нагрузка (при 
пятидневной рабочей неделе)

21 23 23 23

Коррекционно - развивающая область
Психолого -  коррекционные занятия 1 1 1 1
Логопедические занятия 2 2 2 2
Занятия с педагогом - дефектологом 2 2 2 2
Итого 5 5 5 5

Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 11 апреля 2022 года по 13 

мая 2022 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана, за 
исключением 1 класса. Промежуточная аттестация обучающихся в 2021/2022 учебном году 
проводится в форме итогового контроля 1 раз в год в качестве контроля освоения учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) и образовательной программы предыдущего уровня.

Промежуточная аттестация обучающихся в МАОУ «СОШ №83» г.Перми в 2021/2022 
учебном году проводится в соответствии с расписанием, утвержденным директором МАОУ 
«СОШ №83» г.Перми, за две недели до ее проведения; аттестационной комиссией, в количестве не 
менее трех человек, включающей представителя администрации, ассистента и учителя -  
предметника данного класса, утвержденной приказом директора МАОУ «СОШ №83» г. Перми по 
контрольно-измерительным материалам, рассмотренных на школьных методических 
объединениях с соблюдением режима конфиденциальности.

На 2021/2022 учебный год установлен перечень учебных предметов, выносимых на 
промежуточную аттестацию на уровне начального общего образования:

Система промежуточной аттестации учащихся 2-4-х классов
Формы промежуточной аттестации Классы Сроки

2 класс 3 класс 4 класс
Русский язык

Контрольный диктант с грамматическим 
заданием

1 1 1 4 неделя апреля

Математика
Контрольная (комбинированная) работа 1 1 1 5 неделя апреля

Окружающий мир



Контрольная работа на основе научно - 
популярного текста

1 1 1 3 неделя апреля

Литературное чтение
Контрольная работа на основе художественного 
текста

1 1 1 4 неделя апреля

Иностранный язык
Контрольная работа 1 1 1 2 неделя мая

Музыка
Творческое задание 1 1 1 1 неделя мая

Изобразительное искусство
Выполнение рисунков на заданную тему 1 1 1 3 неделя апреля

Технология
Творческая работа 1 1 1 5 неделя апреля

Физическая культура
Сдача нормативов 1 1 1 1 неделя мая

ОРКСЭ
Творческая работа - - 1 2 неделя мая

3.2. План внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы начального общего образования.

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 
обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном учреждении, 
создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных 
особенностей.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, общекультурное).

Часы, отводимые на внеурочную деятельность (до 10 часов в неделю), используются по 
желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 
урочной системы обучения.

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 
диспутов, КВН, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных 
обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.

Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 
благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях 
руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 
творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии младших 
школьников.

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и структуру 
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на уровне 
начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов 
обучающихся и возможностей образовательного учреждения.

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 
объёмов финансирования реализации основной образовательной программы и составляет не более 
1350 ч за 4 года обучения.

В МАОУ «СОШ № 83»г.Перми реализуется оптимизационная модель внеурочной 
деятельности. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 
образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все 
педагогические работники данного учреждения.

Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель, который в 
соответствии со своими функциями и задачами:

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 
персоналом общеобразовательного учреждения;

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности



общешкольного коллектива;
• организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;
• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на
внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 
МАОУ «СОШ №83» г.Перми, содержательном и организационном единстве всех его структурных 
подразделений. Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной 
деятельности опирается на следующие принципы:

• принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 
выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 
материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной 
программы учреждения.

• принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 
деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 
поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 
школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 
обучающихся, самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения.

• принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 
реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 
предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления 
проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши 
для удовлетворения потребностей, желаний, интересов.

• принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 
года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 
деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени 
проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, 
студии.

• принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 
образовательном процессе.

• принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 
деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 
Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но 
и ценными для социального окружения образовательного учреждения.

Направления и формы внеурочной деятельности спортивно-оздоровительное, духовно
нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, общекультурное реализуются через 
следующие формы:
1. Спортивно-оздоровительное:

• Работа спортивных секций по футболу, баскетболу.
• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований.
• Проведение бесед по охране здоровья.
• Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток.
• Участие в районных и городских спортивных соревнованиях.
• Ведение классных часов «Полезные привычки», «Разговор о правильном питании».

2. Общекультурное:
• Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся, встреч с артистами.
• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи.
• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, города, края.
3. Общеинтеллектуальное:



• Предметные недели.
• Библиотечные уроки.
• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.
• Кружки, клубы.

4.Социальное:
• Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, «Уроки мужества».
• Выставки рисунков.
• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, жителей г.Перми.
• Встречи с участниками «горячих точек».
• Тематические классные часы.
• Участие в военно-патриотической игре «Зарница».
• Оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труда.
• Фестивали патриотической песни.
• Волонтерское движение, помощь детям из малообеспеченных семей, из детских 

домов.
5. Духовно-нравственное:

• Обсуждение реальных событий (близких детям), случившихся в городе, стране, в 
мире, с этической точки зрения.

• Просмотр видеоматериалов, кинофильмов, спектаклей и их обсуждение.
• Организация экскурсий и обсуждение увиденного с ценностной точки зрения.
• Создание ситуаций для общения с людьми, имеющими разные позиции, и 

последующее обсуждение.
• Общение с природой; создание ситуаций для оказания помощи живым существам.
• Групповые дискуссии, обсуждения.
• Ролевые игры и театральная драматизация.
• Разбор реальных ситуаций, проговаривание и обоснование выборов в конкретной 

ситуации.
• Сюжетно-ролевые игры, предполагающие проживание ситуаций выбора и принятия 

на себя ответственности за них.
• Совместное проживание сложных жизненных ситуаций и обстоятельств.
• Встреча с ветеранами, забота о них.
• Встречи с духовно богатыми людьми.
• Поездки в места, насыщенные культурными, духовными смыслами - погружение в 

атмосферу.
Внеурочная деятельность организуется в течение учебной недели, в дни школьных каникул, 

в период летних каникул для организации внеурочной деятельности используются возможности 
летних оздоровительных лагерных смен.

Планируемые результаты внеурочной деятельности
При организации внеурочной деятельности школьников необходимо понимать различие 

между результатами и эффектами этой деятельности. Результат — это то, что стало 
непосредственным итогом участия школьника в деятельности. Например, школьник, пройдя 
туристический маршрут, не только переместился в пространстве из одной географической точки в 
другую, преодолел сложности пути (фактический результат), но и приобрёл некое знание о себе и 
окружающих, пережил и прочувствовал нечто как ценность, приобрёл опыт самостоятельного 
действия (воспитательный результат). Эффект — это последствие результата. Например, 
приобретённое знание, пережитые чувства и отношения, совершенные действия развили человека 
как личность, способствовали формированию его компетентности, идентичности.

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно
нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 
Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного 
духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. Воспитательные 
результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём уровням.

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об



общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
ученика со своими учителями (в основном в дополнительном образовании) как значимыми для 
него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне 
класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной социальной среде. Именно в такой близкой 
социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 
приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 
открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых 
людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек 
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, 
гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия 
приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование 
гражданина и гражданского общества.

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
школьника с социальными субъектами за пределами гимназии, в открытой общественной среде. 
Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 
появления эффектов воспитания и социализации детей.

У учеников могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, 
гражданская компетентности и социокультурная идентичность в её страновом, этническом, 
гендерном и других аспектах.

При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо учитывать, 
что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся 
понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, 
обеспечить используемыми формами внеурочной деятельности достижение ребенком первого 
уровня результатов. Во 2 и 3 классах, как правило, набирает силу процесс развития детского 
коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с 
другом, что создаёт благоприятную ситуацию для достижения во внеурочной деятельности 
школьников второго уровня результатов.

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на 
протяжении трёх лет обучения в школе создаёт у младшего школьника к 4 классу реальную 
возможность выхода в пространство общественного действия (т. е. достижение третьего уровня 
результатов). Такой выход для ученика начальной школы должен быть обязательно оформлен как 
выход в дружественную среду. Свойственные современной социальной ситуации конфликтность и 
неопределённость должны быть в известной степени ограниченны.

Примерное количество часов внеурочной деятельности в неделю:
Направление внеурочной 

деятельности
Формы организации 

внеурочной деятельности
Количество часов в неделю

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы

Спортивно -оздоровительное Ритмика 1 1 1 1

Общеинтеллектуальное Занятия с педагогом 1 1 1 1

Духовно -нравственное Проект «Давайте дружить» 1 1 1 1

Социальное Краеведческий туризм 1 1 1 1

Общекультурное Занятия с педагогом 1 1 1 1

Итого 5 5 5 5



3.3. Календарный учебный график
Календарный учебный график МАОУ «СОШ №83» г.Перми составляется на каждый год с 

учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений 
культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 
плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) 
по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 
продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки 
проведения промежуточных аттестаций.

Календарный учебный график реализации образовательной программы начального общего 
образования составляется в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС НОО.

Календарный учебный график МАОУ «СОШ №83» г.Перми реализации образовательной 
программы составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований 
СанПиН и мнения участников образовательных отношений.

Календарный учебный график корректируется и утверждается на каждый учебный год 
и является приложением к основной образовательной программе начального общего 
образования.
3.4. Система условий реализации основной образовательной программы начального общего

образования МАОУ «СОШ № 83» г.Перми
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

образовательной программы МАОУ «СОШ №83» г.Перми является создание комфортной 
развивающей образовательной среды:

• обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;

• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 
социального- здоровья обучающихся;

• комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.
В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность, для участников 
образовательных отношений должны созданы условия, обеспечивающие возможность:

• достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья;

• выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 
студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 
социальной практики, используя возможности организаций дополнительного образования;

• работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 
соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 
деятельности;

• участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических- 
работников и общественности в разработке основной образовательной программы 
начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся;

• эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 
образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 
соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 
спецификой организации, осуществляющей образовательную деятельность и с учетом 
особенностей субъекта Российской Федерации;

• использования в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа;



• эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 
работников;

• включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 
социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и 
действия;

• обновления содержания основной образовательной программы начального общего 
образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 
развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), 
а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;

• эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 
современных механизмов финансирования.

3.4.1. Система условий реализации образовательной программы
3.4.1.1. Кадровые условия реализации образовательной программы

Описание кадровых условий реализации образовательной программы включает:
• характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональных обязанностей;
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников;
• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива.

Кадровое обеспечение МАОУ «СОШ №83» г.Перми укомплектовано кадрами, имеющими
необходимую квалификацию для решения задач, определённых образовательной программой 
образовательного учреждения.

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а 
также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения, служат 
квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих 4 (раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»).

МАОУ «СОШ №83» г.Перми укомплектовано медицинским работником, работниками 
пищеблока, вспомогательным персоналом.

В таблице по укомплектованности кадров представлено соотношение должностных 
обязанностей и уровня квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, с 
имеющимся кадровым потенциалом образовательного учреждения. Это позволяет определить 
состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему 
изменению.

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 
потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 
образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 
модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 
модернизации системы образования.

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации Стандарта:

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования;

• принятие идеологии Стандарта общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся;

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач Стандарта.



Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта 
начального общего образования является создание системы методической работы, 
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 
Стандарта.

Описание кадровых условий реализации образовательной программы начального общего
образования МАОУ «СОШ № 83»г.Перми

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы начального 
общего образования включают:

• укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими 
и иными работниками;

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 
учреждения;

• непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательного учреждения, реализующего образовательную программу начального 
общего образования.

МАОУ «СОШ №83» г.Перми, реализующее образовательную программу начального общего 
образования, укомплектовано квалифицированными кадрами. Педагоги школы имеют высшее 
педагогическое и среднее специальное педагогическое образование. Директор школы имеет 
квалификацию менеджера в сфере образования. Уровень квалификации работников 
образовательного учреждения, реализующего образовательную программу, для каждой 
занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности.

3.4.1.2. Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы
Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 

образовательном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих:
• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся;

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса;

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого
педагогического сопровождения участников образовательного процесса;

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. Психолого-педагогическое 
сопровождение участников образовательного процесса на начальном уровне общего 
образования.

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 
Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу 
и в конце каждого учебного года;

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 
образовательного учреждения;

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:
• сохранение и укрепление психологического здоровья;
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;
• развитие экологической культуры;



• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;
• поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
• выявление и поддержку одарённых детей

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов._____
№
п/
п

Базовые
компете
нтност

и
педагога

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности

1. Общие компетентности
1.1
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Данная компетентность является выражением 
гуманистической позиции педагога. Она 
отражает основную задачу педагога — 
раскрывать потенциальные возможности 
обучающихся. Данная компетентность 
определяет позицию педагога в отношении 
успехов обучающихся. Вера в силы и 
возможности обучающихся снимает 
обвинительную позицию в отношении 
обучающегося, свидетельствует о готовности 
поддерживать ученика, искать пути и методы, 
отслеживающие успешность его деятельности. 
Вера в силы и возможности ученика есть 
отражение любви к обучающемуся. Можно 
сказать, что любить ребёнка — значит верить в 
его возможности, создавать условия для 
разворачивания этих сил в образовательной 
деятельности

— Умение создавать ситуацию успеха для 
обучающихся;
— умение осуществлять грамотное 
педагогическое оценивание, мобилизующее 
академическую активность;
— умение находить положительные стороны у 
каждого обучающегося, строить 
образовательный процесс с опорой на эти 
стороны, поддерживать позитивные силы 
развития;
— умение разрабатывать индивидуально- 
ориентированные образовательные проекты
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Интерес к внутреннему миру обучающихся 
предполагает не просто знание их 
индивидуальных и возрастных особенностей, но 
и выстраивание всей педагогической 
деятельности с опорой на индивидуальные 
особенности обучающихся. Данная 
компетентность определяет все аспекты 
педагогической деятельности

— Умение составить устную и письменную 
характеристику обучающегося, отражающую 
разные аспекты его внутреннего мира;
— умение выяснить индивидуальные 
предпочтения (индивидуальные 
образовательные потребности), возможности 
ученика, трудности, с которыми он 
сталкивается;
— умение построить индивидуализированную 
образовательную программу;
умение показать личностный смысл обучения с 
учётом индивидуальных характеристик 
внутреннего мира
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Открытость к принятию других позиций и точек 
зрения предполагает, что педагог не считает 
единственно правильной свою точку зрения. Он 
интересуется мнением других и готов их 
поддерживать в случаях достаточной 
аргументации. Педагог готов гибко реагировать 
на высказывания обучающегося, включая 
изменение собственной позиции

— Убеждённость, что истина может быть не 
одна;
интерес к мнениям и позициям других;
— учёт других точек зрения в процессе 
оценивания обучающихся
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Определяет характер и стиль педагогической 
деятельности. Заключается в знаниях педагога 
об основных формах материальной и духовной 
жизни человека. Во многом определяет 
успешность педагогического общения, позицию 
педагога в глазах обучающихся

— Ориентация в основных сферах 
материальной и духовной жизни;
знание материальных и духовных интересов 
молодёжи;
— возможность продемонстрировать свои 
достижения;
— руководство кружками и секциями

1.5
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ь Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 
Способствует сохранению объективности 
оценки обучающихся. Определяет 
эффективность владения классом

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 
спокойствие;
эмоциональный конфликт не влияет на 
объективность оценки;
— не стремится избежать эмоционально - 
напряжённых ситуаций
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В основе данной компетентности лежит вера в 
собственные силы, собственную эффективность. 
Способствует позитивным отношениям с 
коллегами и обучающимися. Определяет 
позитивную направленность на педагогическую 
деятельность

— Осознание целей и ценностей 
педагогической деятельности;
— позитивное настроение; 
желание работать;
— высокая профессиональная самооценка

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности
2.1
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Основная компетенция, обеспечивающая 
эффективное целеполагание в учебном 
процессе. Обеспечивает реализацию 
субъект-субъектного подхода, ставит 
обучающегося в позицию субъекта 
деятельности, лежит в основе формирования 
творческой личности

— Знание образовательных стандартов и 
реализующих их программ;
— осознание нетождественности темы урока и 
цели урока;
— владение конкретным набором способов 
перевода темы в задачу

2.2
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Данная компетентность является 
конкретизацией предыдущей. Она 
направлена на индивидуализацию обучения 
и благодаря этому связана с мотивацией и 
общей успешностью

— Знание возрастных особенностей 
обучающихся;
— владение методами перевода цели в учебную 
задачу на конкретном возрасте

III. Мотивация учебной деятельности
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обучающемуся поверить в свои силы, 
утвердить себя в глазах окружающих, один 
из главных способов обеспечить позитивную 
мотивацию учения

— Знание возможностей конкретных учеников;
— постановка учебных задач в соответствии с 
возможностями ученика;
— демонстрация успехов обучающихся 
родителям, одноклассникам

3.2
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Педагогическое оценивание служит 
реальным инструментом осознания 
обучающимся своих достижений и 
недоработок. Без знания своих результатов 
невозможно обеспечить субъектную 
позицию в образовании

— Знание многообразия педагогических оценок;
— знакомство с литературой по данному 
вопросу;
— владение различными методами оценивания 
и их применение

3.3
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Это одна из важнейших компетентностей, 
обеспечивающих мотивацию учебной 
деятельности

— Знание интересов обучающихся, их 
внутреннего мира;
— ориентация в культуре;
умение показать роль и значение изучаемого 
материала в реализации личных планов

IV. Информационная компетентность
4.1
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Глубокое знание предмета преподавания, 
сочетающееся с общей культурой педагога. 
Сочетание теоретического знания с видением 
его практического применения, что является 
предпосылкой установления личностной 
значимости учения

— Знание генезиса формирования предметного 
знания (история, персоналии,
для решения каких проблем разрабатывалось);
— возможности применения получаемых 
знаний для объяснения социальных
и природных явлений;
— владение методами решения различных 
задач;
— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 
региональных, российских, международных
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Обеспечивает возможность эффективного 
усвоения знания и формирования умений, 
предусмотренных программой. Обеспечивает 
индивидуальный подход и развитие 
творческой личности

— Знание нормативных методов и методик;
— демонстрация личностно ориентированных 
методов образования;
— наличие своих находок и методов, авторской 
школы;
— знание современных достижений в области 
методики обучения, в том числе использование 
новых информационных технологий;
— использование в учебном процессе 
современных методов обучения
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Позволяет осуществить индивидуальный 
подход к организации образовательного 
процесса. Служит условием гуманизации 
образования. Обеспечивает высокую мотивацию 
академической активности

— Знание теоретического материала по 
психологии, характеризующего 
индивидуальные особенности обучающихся;
— владение методами диагностики 
индивидуальных особенностей (возможно, со 
школьным психологом);
— использование знаний по психологии в 
организации учебного процесса;
— разработка индивидуальных проектов на 
основе личных характеристик обучающихся;
— владение методами социометрии;
учёт особенностей учебных коллективов в 
педагогическом процессе;
— знание (рефлексия) своих индивидуальных 
особенностей и их учёт в своей деятельности
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рост и творческий подход к педагогической 
деятельности. Современная ситуация быстрого 
развития предметных областей, появление 
новых педагогических технологий предполагает 
непрерывное обновление собственных знаний и 
умений, что обеспечивает желание и умение 
вести самостоятельный поиск

— Профессиональная любознательность; 
умение пользоваться различными 
информационно-поисковыми технологиями;
— использование различных баз данных в 
образовательном процессе

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений
5.1
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Умение разработать образовательную 
программу является базовым в системе 
профессиональных компетенций. Обеспечивает 
реализацию принципа академических свобод на 
основе индивидуальных образовательных 
программ. Без умения разрабатывать 
образовательные программы в современных 
условиях невозможно творчески организовать 
образовательный процесс. Образовательные 
программы выступают средствами 
целенаправленного влияния на развитие 
обучающихся. Компетентность в разработке 
образовательных программ позволяет 
осуществлять преподавание на различных 
уровнях обученности и развития обучающихся. 
Обоснованный выбор учебников и учебных 
комплектов является составной частью 
разработки образовательных программ, 
характер представляемого обоснования 
позволяет судить о стартовой готовности к 
началу педагогической деятельности, позволяет 
сделать вывод о готовности педагога учитывать 
индивидуальные характеристики обучающихся

— Знание образовательных стандартов и 
примерных программ;
— наличие персонально разработанных 
образовательных программ: характеристика 
этих программ по содержанию, источникам 
информации;
— по материальной базе, на которой должны 
реализовываться программы; по учёту 
индивидуальных характеристик обучающихся;
— обоснованность используемых 
образовательных программ;
— участие обучающихся и их родителей в 
разработке образовательной программы, 
индивидуального учебного плана и 
индивидуального образовательного маршрута;
— участие работодателей в разработке 
образовательной программы;
— знание учебников и учебно-методических 
комплектов, используемых в образовательных 
учреждениях, рекомендованных органом 
управления образованием;
— обоснованность выбора учебников и учебно- 
методических комплектов, используемых 
педагогом
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Педагогу приходится постоянно принимать 
решения:
— как установить дисциплину;
— как мотивировать академическую 
активность;
— как вызвать интерес у конкретного ученика;
— как обеспечить понимание и т. д. Разрешение 
педагогических проблем составляет суть 
педагогической деятельности.
При решении проблем могут применяться как 
стандартные решения (решающие правила), так 
и творческие (креативные) или интуитивные

— Знание типичных педагогических ситуаций, 
требующих участия педагога для своего 
решения;
— владение набором решающих правил, 
используемых для различных ситуаций;
— владение критерием предпочтительности при 
выборе того или иного решающего правила;
— знание критериев достижения цели;
— знание нетипичных конфликтных ситуаций;
— примеры разрешения конкретных 
педагогических ситуаций;
— развитость педагогического мышления

VI. Компетенции в организации учебной деятельности
6.1
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Является одной из ведущих в системе 
гуманистической педагогики. 
Предполагает способность педагога к 
взаимопониманию, установлению 
отношений сотрудничества, способность 
слушать и чувствовать, выяснять 
интересы и потребности других 
участников образовательного процесса, 
готовность вступать в помогающие 
отношения, позитивный настрой педагога

— Знание обучающихся;
— компетентность в целеполагании;
— предметная компетентность;
— методическая компетентность;
— готовность к сотрудничеству
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Добиться понимания учебного материала 
— главная задача педагога. Этого 
понимания можно достичь путём 
включения нового материала в систему 
уже освоенных знаний или умений и 
путём демонстрации практического 
применения изучаемого материала

— Знание того, что знают и понимают ученики;
— свободное владение изучаемым материалом;
— осознанное включение нового учебного 
материала в систему освоенных знаний 
обучающихся;
— демонстрация практического применения 
изучаемого материала;
— опора на чувственное восприятие
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Обеспечивает процессы стимулирования 
учебной активности, создаёт условия для 
формирования самооценки, определяет 
процессы формирования личностного 
«Я» обучающегося, пробуждает 
творческие силы. Грамотное 
педагогическое оценивание должно 
направлять развитие обучающегося от 
внешней оценки к самооценке. 
Компетентность в оценивании других 
должна сочетаться с самооценкой 
педагога

— Знание функций педагогической оценки;
— знание видов педагогической оценки;
— знание того, что подлежит оцениванию в 
педагогической деятельности;
— владение методами педагогического 
оценивания;
— умение продемонстрировать эти методы на 
конкретных примерах;
— умение перейти от педагогического 
оценивания к самооценке
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Любая учебная задача разрешается, если 
обучающийся владеет необходимой для 
решения информацией и знает способ 
решения. Педагог должен обладать 
компетентностью в том, чтобы 
осуществить или организовать поиск 
необходимой для ученика информации

— Свободное владение учебным материалом; 
знание типичных трудностей при изучении 
конкретных тем;
— способность дать дополнительную 
информацию или организовать поиск 
дополнительной информации, необходимой для 
решения учебной задачи;
— умение выявить уровень развития 
обучающихся;
— владение методами объективного контроля и 
оценивания;
— умение использовать навыки самооценки для 
построения информационной основы 
деятельности (ученик должен уметь определить, 
чего ему не хватает для решения задачи)
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Обеспечивает эффективность учебно
воспитательного процесса

— Знание современных средств и методов 
построения образовательного процесса;
— умение использовать средства и методы 
обучения, адекватные поставленным задачам, 
уровню подготовленности обучающихся, их 
индивидуальным характеристикам;
— умение обосновать выбранные методы и 
средства обучения
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Характеризует уровень владения 
педагогом и обучающимися системой 
интеллектуальных операций

— Знание системы интеллектуальных операций; 
владение интеллектуальными операциями;
— умение сформировать интеллектуальные 
операции у учеников;
— умение организовать использование 
интеллектуальных операций, адекватных 
решаемой задаче

3.4.1.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Задание 
учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 
образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели 
средств бюджета.

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально
технических условий реализации образовательной программы начального общего образования 
образовательного учреждения:

• проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 
каждой позиции;

• устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации 
АООП;

• определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
АООП;

• соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 
требований к условиям реализации АООП в соответствии со Стандартом;

• определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся, включённой в образовательную программу образовательного 
учреждения;

• разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
отражает его в своих локальных актах.
При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 
по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого 
спектра программ внеурочной деятельности.

3.4.1.4. Материально-технические условия реализации образовательной программы
Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 
учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.

Образовательное учреждение располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых 
инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения квалификации по 
использованию комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных 
образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и 
внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая основную образовательную



программу начального общего образования, обеспечивает мебелью, презентационным 
оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарём и оборудуется:

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников;

• помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 
техническим творчеством, иностранными языками;

• помещениями для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством;
• помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
• актовым залом;
• спортивными сооружениями, оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём;
• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 
числе горячих завтраков;

• административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 
оборудованием;

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;
• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон.

Образовательная организация обеспечивает комплектом средств обучения, поддерживаемых
инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения квалификации по 
использованию комплекта в образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию 
основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО.

Состав комплекта формируется с учётом:
• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;
• его необходимости и достаточности;
• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 
областях, а также при использовании разнообразных методик обучения);

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 
режима работы участников образовательного процесса;

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 
программной и пр.).
МАОУ «СОШ № 83»г.Перми ведет образовательную деятельность в одном здании, здание 

размещается по ул. Волгодонская, 20 А.
Общая характеристика помещений здания по ул. Волгодонская, 20А: здание школы 

представляет из себя сборную железобетонную трехэтажную конструкцию с подвальными 
помещениями. Крыша здания выполнена мягкой рулонной по железобетонному основанию. 
Здание подключено к городским сетям теплоснабжения, Х и ГВС и канализации. По двум 
подземным КЛЭП 380 в здание подключено к ТП-2211. Принимаемая мощность до 305 кВт. 
Подвальные помещения здания представляют преимущественно подсобные помещения в которых 
проложены основные обеспечивающие сети канализации, подвода теплоснабжения и Х и ГВС к 
учебным помещениям школы, а также короба системы вентиляции. Подвальные помещения 
условно можно поделить на две зоны -  основная (под помещениями столовой и пищеблока) 
площадью до 860 м2, техподполье (под помещениями гардероба и рекреации начальных классов) 
площадью до 650 м2. Подвальные помещения подключены к школьной системе АПС и СОУЭ и не 
содержат учебных помещений.

В школе установлены система видеонаблюдения и автоматическая пропускная система 
(СКУД). Школа оборудована автоматической системой пожарной сигнализации, автоматической 
системой голосового оповещения, тревожной кнопкой, пожарными кранами и рукавами, 
огнетушителями.

Одним из приоритетных направлений в деятельности школы является информатизация 
образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, направленный на повышение



эффективности и качества учебных занятий, и администрирования посредством применения ИКТ 
(информационно-коммуникативных технологий). В кабинетах информатики 26 стационарных 
рабочих и два компьютера — для учителя, которые имеют выход в Интернет. В школе 
установлена контент-фильтрация. Школьники имеют возможность работать в сети Интернет на 
уроках информатики. В свободное от уроков время каждый желающий (учитель или ученик) при 
помощи администратора точки доступа к сети Интернет может воспользоваться техническими и 
сетевыми ресурсами для выполнения учебных задач.

В школе создан, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на котором 
располагается информация: о школе и её основных направлениях деятельности; об истории и 
развитии школы и её традициях; об учащихся; о педагогических работниках. На сайте школы 
размещаются важные документы, касающиеся организации образовательного процесса, 
публичный отчет директора, документы, регламентирующие работу школы и др.

З.4.1.5. Информационно-методические условия реализации образовательной
программы

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 
реализации образовательной программы начального общего образования обеспечиваются 
современной информационно-образовательной средой. Под информационно-образовательной 
средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 
разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование 
творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 
процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ.

Основными элементами ИОС являются:
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
• информационно-образовательные ресурсы Интернета;
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 
делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ:
• в учебной деятельности;
• во внеурочной деятельности;
• в естественно-научной деятельности;
• при измерении, контроле и оценке результатов образования;
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 
также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 
организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность:
• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности;
• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
• создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 
языке;

• редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;



• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательного процесса;

• переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 
цифровую среду (оцифровка, сканирование);

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 
объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений;

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;

• поиска и получения информации;
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
• вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока;
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных;
• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 
моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений;

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 
синтезаторов;

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации;

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях);

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования;

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров;

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов);



• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 
текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно
исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 
освещением и мультимедиа-сопровождением; выпуска школьных печатных изданий.

3.5. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с приоритетами основной образовательной программы начального 

общего образования организации, осуществляющей образовательную деятельность 
В МАОУ «СОШ № 83»г.Перми частично созданы необходимые условия для реализации

ООП НОО, но есть не решённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения.
Условия Требования Что необходимо изменять

е
ыв

даК

Уровень квалификации работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
реализующей адаптированную основную 
образовательную программу начального общего 
образования, для каждой занимаемой должности должен 
отвечать квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам по соответствующей 
должности.
Непрерывность профессионального развития 
работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по основным 
образовательным программам начального общего 
образования, должна обеспечиваться освоением 
работниками организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, дополнительных 
профессиональных программ по профилю 
педагогической деятельности не реже чем один раз в три 
года.
Преподавательский состав должен пройти курсы 
повышения квалификации по особенностям организации 
учебно-воспитательного процесса в условиях ФГОС 
НОО, в том числе ФГОС с ОВЗ

Рост числа педагогов с первой и высшей 
категорией.
Повысить эффективность работы 
школьного методического объединения 
учителей начальных классов.
Повысить квалификацию педагогов в 
области ИК -  технологий, через 
прохождение курсовой подготовки. 
Повысить квалификацию педагогов при 
работе с детьми с ОВЗ, через прохождение 
курсовой подготовки.
Мотивация творческого и 
профессионального роста педагогов, 
стимулировать их участие в 
инновационной деятельности.
Обеспечить знание педагогическими 
работниками ФГОС НОО, владение 
технологиями и навыками мониторинговых 
исследований и психологического 
сопровождения образовательного процесса



*
у
№

55

§
§

£

Преемственность содержания и форм организации 
образовательной деятельности, обеспечивающих 
реализацию основных образовательных программ 
дошкольного образования и начального общего 
образования; учет специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся.
Формирование и развитие психо лого-педагогической 
компетентности педагогических и административных 
работников, родителей (законных представителей) 
обучающихся.
Вариативность направлений психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательных отношений 
(сохранение и укрепление психологического здоровья 
обучающихся.
Формирование ценности здоровья и безопасного образа 
жизни.
Дифференциация и индивидуализация обучения. 
Мониторинг возможностей и способностей 
обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Формирование коммуникативных навыков в 
разновозрастной среде и среде сверстников.
Поддержка детских объединений, ученического 
самоуправления).
Диверсификацию уровней психолого-педагогического 
сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень 
класса, уровень организации).
Вариативность форм психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательных отношений 
(профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, 
просвещение, экспертиза)___________________________

Модернизировать единую психолого
педагогическую службу школы, 
обеспечивающую эффективное психолого
педагогическое сопровождение всех 
участников образовательного процесса
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Финансовые условия реализации основной 
образовательной программы начального общего 
образования должны: обеспечивать организации, 
осуществляющей образовательную деятельность 
возможность исполнения требований Стандарта; 
обеспечивать реализацию обязательной части основной 
образовательной программы начального общего 
образования и части, формируемой участниками 
образовательных отношений вне зависимости от 
количества учебных дней в неделю; отражать структуру 
и объем расходов, необходимых для реализации 
основной образовательной программы начального 
общего образования и достижения планируемых 
результатов, а также механизм их формирования_______

Финансирование совершенствования
материально-технической базы.
Расширение банка электронных ресурсов и 
библиотечного фонда.
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Материально-техническая база, соответствующая 
действующим санитарно-техническим нормам, нормам 
пожнадзора и материально-техническая база, 
соответствующая действующим санитарно-техническим 
нормам, нормам пожнадзора и условиям безопасной 
жизнедеятельности обучающихся.
Обеспечение качества организации и проведения всех 
видов и форм организации учебного процесса, 
предусмотренных учебным планом

Безусловное выполнение всех санитарно
технических норм.
Оснащение всех кабинетов начальной 
школы интерактивным оборудованием. 
Оснащение кабинетов начальной школы 
учебно-лабораторным оборудованием в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
Оборудование отдельных помещений для 
занятий внеурочной деятельностью. 
Совершенствование здоровьесберегающих 
условий_______________________________



Обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 
доступа для всех участников образовательных 
отношений к любой информации, связанной с 
реализацией основной образовательной программы, 
планируемыми результатами, организацией
образовательной деятельности и условиями её 
осуществления.
Доступ к печатным и электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных базах данных ЭОР_______

Пополнение школьной библиотеки, 
медиатеки, медиатек учителей ЭОР и ЦОР, 
приобретение учебников с электронным 
приложением. Приобретение методической 
и учебной литературы соответствующей 
ФГОС НОО.
Расширение функционального назначения 
школьной библиотеки до деятельности 
информационно-учебного центра

3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
АООП НОО МАОУ «СОШ № 83»г.Перми

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 
адаптированной основной образовательной программы образовательной организации должно 
быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 
задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.

Созданные в образовательной организации, реализующей адаптированную основную 
образовательную программу начального общего образования, условия должны:

• соответствовать требованиям ФГОС;
• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;
• обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения;
• учитывать особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности;
• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума.
Для создания системы условий необходим механизм по достижению целевых ориентиров.
Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень 

профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий образовательного 
процесса и повышение содержательности реализуемой АООП НОО, механизмы достижения 
целевых ориентиров направлены на решение следующих задач:

• развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 
современным требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение 
молодых педагогов в школу;

• совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки 
качества их труда;

• совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 
безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН;

• оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки 
учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации 
ФГОС;

• развитие информационной образовательной среды;
• повышение энергоэффективности при эксплуатации здания;
• создание и развитие системы мониторинга качества образования образовательного 

учреждения;
• создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы 

высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через 
обновление программ воспитания и дополнительного образования;

• повышение информационной открытости образования через использование 
электронных журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей.



3.7. Контроль за состоянием системы условий ООП НОО в МАОУ «СОШ 
№83» г.Перми

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО МАОУ «СОШ № 83»г. Перми 
проводится мониторинг с целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого
педагогические, финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и 
информационное обеспечение.

Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов.
Объект контроля Содержание контроля Сроки
Кадровые условия 
реализации ООП 

НОО

Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими и иными 
работниками

Август

Установление соответствия уровня квалификации педагогических и иных 
работников требованиям единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих

Август

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального развития 
педагогических работников

Август

Психолого
педагогические 

условия реализации 
АООП НОО

Проверка степени освоения педагогами образовательной программы, 
повышения квалификации (ФГОС)

Сентябрь

Проверка обеспечения реализации обязательной части АООП НОО и части, 
формируемой участниками образовательных отношений

В течение 
года

Финансовые 
условия реализации 

АООП НОО

Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «СОШ 
№ 83»г.Перми

Декабрь

Материально
технические 

условия реализации 
АООП НОО

Наличие акта готовности МАОУ «СОШ № 83»г.Перми к началу учебного 
года

Август

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопасности; 
требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых объемов 
текущего и капитального ремонта

Ноябрь
май

Проверка наличия доступа обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья к объектам инфраструктуры МАОУ «СОШ № 83»г.Перми

Август

Проверка обеспечения доступа для всех участников образовательных 
отношений к сети Интернет

Постоянно

Контроль обеспечения контролируемого доступа участников 
образовательных отношений к информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет

Постоянно

Учебно
методическое и 
информационное 

обеспечение А ООП 
НОО

Проверка необходимого количества учебников, учебно- методических и 
дидактических материалов, наглядных пособий и др.

Май

Проверка обеспеченности доступа для всех участников образовательных 
отношений к информации, связанной с реализацией АООП, планируемыми 
результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 
осуществления

Сентябрь

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 
базах данных ЭОР

Август

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 
приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 
литературой и материалами по всем учебным предметам АООП НОО

Сентябрь

Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий детскую 
художественную и научно- популярную литературу, справочно
библиографические и периодические издания, сопровождающие 
реализацию АООП НОО

Май
август

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами по курсам 
внеурочной деятельности, реализуемым в рамках АООП НОО

Май
август


