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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Общая характеристика АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) 

Адаптированная  основная  образовательная  программа  (АООП)  начального общего образования 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) ― это образовательная программа, адаптированная для 
обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию. 

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

с ТНР речевых функций, общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной 

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

социокультурными ценностями. Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

соответствующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих нарушений 

речевого развития, но в более пролонгированные календарные сроки, находясь в среде сверстников с 

речевыми нарушениями и сходными образовательными потребностями или в условиях общего 

образовательного потока (в отдельных классах). 

Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет в I отделении 5 лет (1 

дополнительный - 4 классы), во II отделении 4 года (1-4 классы). Для обучающихся с ТНР, не имевших 

дошкольной подготовки и (или) по уровню своего развития не готовых к освоению программы 1 класса, 

предусматривается 1 дополнительный класс. 

Выбор продолжительности обучения (за счет введения 1 дополнительного класса) на I отделении (4 

года или 5 лет) остается за образовательной организацией, исходя из возможностей региона к подготовке 

детей с ТНР к обучению в школе. 

АООП НОО для обучающихся с ТНР может быть реализована в отдельных классах для 

обучающихся с ТНР в организациях. 

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых расстройств которых 

требуются особые педагогические условия, специальное систематическое целенаправленное 

коррекционное воздействие. Это дети, находящиеся на II и III уровнях речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, заикании, имеющие нарушения чтения и письма и дети, не 

имеющие общего недоразвития речи при тяжёлой степени выраженности заикания. В зависимости от 

уровня речевого развития в образовательной организации существуют два отделения: 

I отделение - для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и заиканием, имеющих 

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

общеобразовательных организациях. 

II отделение - для обучающихся с тяжелой степенью выраженности заикания при нормальном 

развитии речи. 

Учитывая возможное негативное влияние языковой интерференции для обучающихся с ТНР на I 

отделении обязательной частью учебного плана не предусматриваются часы на изучение учебного предмета 

"Иностранный язык". Обучение иностранному языку возможно на факультативных занятиях с 

обучающимися, речевые и психические возможности которых позволяют овладеть основами данного 

предмета. Изучение иностранного языка должно обеспечить подготовку обучающихся для продолжения 

образования на следующем уровне образования, развитие учебных и специальных умений, а также 

приобретение социокультурной осведомленности в процессе формирования коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности. Для изучения иностранного языка возможно использовать и часы 

внеурочной деятельности. 

АООП НОО предусматривается создание индивидуальных учебных планов с учетом особых 

образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся с ТНР: 

для обучающихся с I уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной), характеризующихся 

"отсутствием общеупотребительной речи", имеющих выраженный дефицит сенсорного, языкового 

развития, ярко выраженные коммуникативные барьеры, препятствующие установлению речевого 

взаимодействия с окружающими. Основной целью формирования жизненной компетенции этих 

обучающихся является вовлечение их в речевое и социальное взаимодействие с родителями и сверстниками 

через интенсивное развитие форм и способов невербальной и доступной вербальной коммуникации. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается самостоятельно организацией на основе АООП НОО с 
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учетом особенностей развития и возможностей групп или отдельных обучающихся с ТНР. Основанием для 

создания индивидуального учебного плана является заключение консилиума на основе углубленного 

психолого-медико-педагогического обследования. В этом случае обучающийся может получить 

образование, уровень которого определяется его индивидуальными возможностями, и основное содержание 

образования составляют формирование практических навыков, необходимых в типичных социальных и 

бытовых ситуациях, формирование предпосылок к освоению АООП НОО обучающимися с ТНР, овладение 

навыками разговорно-обиходной речи. 

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне НОО 

и обеспечивает реализацию следующих задач (в соответствии с пунктом 1.8 Стандарта): 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; 

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

 формирование основ учебной деятельности; 

 создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными, 

индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и организационных 

форм получения образования обучающимися с учетом их образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

 мониторинг достижений планируемых результатов; 

 оказание консультативной и методической помощи семьям по вопросам обучения, 

воспитания, социализации детей с ТНР. 

Адаптация АООП НОО (вариант 5.2) 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 (вариант 5.2) обучающихся с ТНР являются логопедическое 

сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

Разработка программы вызвана необходимостью выполнения стандартов, запросов государства, 

общества и непосредственно заказчиков-родителей. Изучение социального заказа показывает рост запросов 

родителей детей с тяжелыми нарушениями речи на совместное обучение с учетом зоны ближайшего 

развития. 

Адаптированная основная образовательная программа может быть реализована в разных формах: 

как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах. 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с ТНР заложены дифференцированный, 

деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП обучающихся с ТНР предполагает учет особых 

образовательных потребностей этих обучающихся, которые определяются уровнем речевого развития, 

этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой функциональной системы и проявляются 

в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. 

АООП НОО создается в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ требованиями к: 

структуре образовательной программы; 

условиям реализации образовательной программы; 

результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития; открывает широкие 

возможности для педагогического творчества, создания вариативных образовательных материалов, 

обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности обучающихся 

самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 

обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ТНР школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к обучению, 

 приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных (базовых) учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение 

некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и, 

прежде всего, жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация детского 

самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение доли репродуктивных 

методов и способов обучения, ориентация на личностно-ориентированные, проблемно-поискового 

характера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем собой 

функциональную систему семиотического или знакового характера, которая используется как средство 

общения. Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка, наличие 

определённых отношений между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в учреждении строится на признании того, что язык существует и реализуется 

через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты (фонетический, лексический, 

грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребёнка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся с ТНР является 

включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с ТНР реализация 

системного подхода обеспечивает: 

 тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 
предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

 воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в процессе 
освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-развивающей 

области; 

 реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - формирование речевого 

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

соответствии с различными ситуациями. 

 

1.1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР (вариант 5.2)  

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

(коммуникативными) расстройствами. Представляют собой разнородную группу не только по степени 

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

наличию или отсутствию сопутствующих нарушений. 

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных формах детской речевой 

патологии, выделяемых в клинико-педагогической классификации речевых расстройств (алалия, афазия, 

дизартрия, ринолалия, заикание, дислексия, дисграфия) и выражаться в различной степени тяжести. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439310&date=30.04.2023&dst=100014&field=134
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Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся отмечаются 

типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении процесса формирования речевой 

функциональной системы: несформированность звукопроизношения, фонематического восприятия, 

лексико-грамматической стороны речи, а также трудности формирования текстовой компетенции. 

Недостатки формирования языкоречевой системы часто сопровождаются проблемам коммуникативного 

характера: незаинтересованность в вербальном контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, в 

отдельных случаях - негативизм и значительные трудности речевой коммуникации. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все 

психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и регуляторной 

сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у обучающихся снижена вербальная память, 

страдает продуктивность запоминания. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает 

специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, обучающиеся отстают в развитии словесно-

логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением 

и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

проявляющееся в плохой координации движений, неуверенности в выполнении дозированных движений, 

снижении скорости и ловкости движений, трудности реализации сложных двигательных программ, 

требующих пространственно-временной организации движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), 

артикуляторных). 

Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи полноценно не происходит в 

связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением выбирать коммуникативные 

стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к возникновению нарушений письменной 

речи, так как письмо и чтение осуществляются только на основе достаточно высокого развития устной речи, 

и нарушения устной и письменной речи являются результатом воздействия единого этиопатогенетического 

фактора, являющегося их причиной и составляющего патологический механизм. 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, повторяющихся 

ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения письма (дисграфия) и чтения 

(дислексия) могут сопровождаться разнообразными неречевыми расстройствами и в сочетании с ними 

входят в структуру нервно-психических и речевых расстройств (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии). 

Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен и обучающимися с тяжелой 

степенью выраженности заикания (в том числе, при нормальном развитии речи), грубо нарушающем 

коммуникативную функцию речи. 

Специфика речевого дефекта при заикании заключается в наличии прерывистой речи и запинок 

судорожного характера разной длительности и интенсивности. Помимо этого характерным и выраженным 

в различной степени является своеобразное использование языковых средств (при наличии достаточного 

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

формулирования мысли, подбора адекватного ситуации слова или речевого оборота, наличием логически и 

синтаксически незавершенных фраз, некорректируемых ошибок (например, неправильное согласование 

слов в предложении при том, что обучающийся владеет данными грамматическими категориями), 

трудностями удержания замысла высказывания, его недостаточной связности, нарушением 

последовательности изложения высказывания. Причиной данных проявлений являются специфические 

особенности общего и речевого поведения. Отмечается недостаточность речевого дыхания, просодической 

стороны речи. 

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

и деятельность заикающихся отличаются импульсивностью, общей неорганизованностью, отвлекаемостью, 

неумением приложить волевые усилия для преодоления встречающихся трудностей. 

Постепенно по мере хронификации заикания и формировании полномасштабной картины дефекта 

могут появиться психологические наслоения в виде сопутствующих движений, логофобии, степени 
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болезненной фиксации на дефекте, речевых и неречевых уловок. 

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития принципиально 

недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и определения содержания 

коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма речевого нарушения, определяющего 

структуру речевого дефекта при разных формах речевой патологии. 

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с различным уровнем 

речевого развития определяют необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования. 

Специфика содержания и методов обучения обучающихся с ТНР является особенно существенной на 

уровне начального общего образования, где формируются предпосылки для овладения программой 

дальнейшего школьного обучения, в значительной мере обеспечивается коррекция речевого и 

психофизического развития. 

 

1.1.3. Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР (вариант 5.2) 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР относятся: 

выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска и назначение 

логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед началом 

обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и школьного образования и 

воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и 

личностного развития; 

получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или 

специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и степени выраженности 

его речевого недоразвития; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через 

содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных курсов, так и в процессе 

индивидуальной или подгрупповой логопедической работы; 

создание условий, нормализующих и (или) компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе обеспечения 

комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе 

комплексного психолого-педагогического сопровождения; 

получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, 

соматического здоровья; 

гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения либо сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования 

соответствующих методик и технологий; 

индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий обучающихся с ТНР; 

постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из 

механизма речевого дефекта; 

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

компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию 

"обходных путей" коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной и 

письменной речью; 

возможность обучаться на дому или дистанционно при наличии медицинских показаний; 

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максимального 

расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; обучения умению 

выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с обучающимся; организация партнерских отношений с родителями (законными 

представителями). 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

(вариант 5.2) 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ТНР является полноценное 

начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. Личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО соответствуют 
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ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП – личностные, метапредметные и 

предметные соответствуют результатам освоения ООП НОО и дополняются результатами освоения 

программы коррекционной работы. 

Личностные результаты: 

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

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

формирование личностного смысла учения; 

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

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

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

осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

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

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

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

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

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

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

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

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 
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12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

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

действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты: 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач; 

6) умение анализировать структуру простого предложения и слова; 

различать звуки на слух; 

различать зрительные образы букв и графически правильно воспроизводить зрительные образы букв и 

слов, простые предложения; 

овладение предпосылками для формирования навыков орфографически грамотного письма; 

усвоение орфографических правил и умение применять их на письме. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в 

их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

6) правильное понимание читаемых слов, предложений, текстов; 

проявление интереса к книгам, к самостоятельному чтению; 

7) умение использовать навыки устной и письменной речи в различных коммуникативных ситуациях; 

умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и вербальные средства, 

соблюдая общепринятые правила общения; 

умение получать и уточнять информацию от собеседника; 

8) расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели; 

обогащение арсенала языковых средств, стремление к их использованию в процессе общения; 

9) умение основываться на нравственно-эстетическом чувстве и художественном вкусе в речевой 
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деятельности; 

10) умение понимать смысл доступных графических изображений (рисунков, фотографий, пиктограмм, 

схем и других); 

11) умение решать актуальные бытовые задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели 

(невербальную, доступную вербальную); 

12) умение пользоваться устройствами, заменяющими устную речь (компьютеры, коммуникаторы, 

альтернативные средства коммуникации и пр.); 

повышение компьютерной активности. 

Иностранный язык: 

Для обучающихся во II отделении: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном 

уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность 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; 

4) овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, лексических, 

грамматических); 

5) умение (в объеме содержания учебного предмета) находить и сравнивать языковые единицы (звук, буква, 

слово); 

6) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме на основе своих речевых 

возможностей и потребностей: 

умение понимать обращенную речь, содержание небольших доступных текстов; 

умение вести элементарный диалог, составлять рассказ; 

читать вслух (про себя) небольшие тексты и понимать их содержание, находить в тексте нужную 

информацию. 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, 

решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие 

алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

6) знание натуральных чисел, овладение начальными вычислительными навыками и счетными операциями; 

7) умение понимать и использовать математическую терминологию и письменную символику, связанную 

с выполнением счетных операций; 

8) умение различать, сравнивать и преобразовывать множества, соотносить число с соответствующим 

количеством предметов, обозначать его цифрой, пересчитывать предметы; 

9) умение понимать условие задачи, составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание, используя субъективный опыт, определять связи между ее отдельными компонентами; 

умение находить правильное решение задачи; 

10) умение соотносить режимные моменты с временными промежутками, определять время по часам, 

определять длину, вес, объем, температуру, пользуясь соответствующими измерительными приборами и 

приспособлениями; 

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

умение обращаться с деньгами: 

расплачиваться, рассчитывать необходимое количество и т.п. 

12) умение составлять распорядок дня; 

умение рассчитать время на какое-либо действие; 

умение использовать календарь (количество дней в каждом месяце); 

13) умение использовать математические знания для описания предметов и явлений (величина, форма, 

размер, высота, длина, ширина, вес, длительность и т.п.); 

14) умение использовать математическую терминологию при решении учебно-познавательных задач и в 
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повседневной жизни; 

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

информации, способами ее получения, хранения, переработки; 

16) знание назначения основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации; 

умение пользоваться простейшими средствами текстового редактора; 

умение работать с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на электронных 

носителях, простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): создание, 

преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер; 

умение создавать небольшие тексты по интересной для обучающихся тематике; 

соблюдение безопасных приемов работы на компьютере. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных 

правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

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

сравнение, классификация и другие, с получением информации из семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве); 

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

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

явлениями природы; 

представления об объектах и явлениях неживой природы и их значении в жизни человека; 

представления о временах года, их характерных признаках, погодных изменениях и влиянии погоды на 

жизнь человека; 

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

представления о закономерных связях между явлениями живой и неживой природы, между деятельностью 

человека и изменениями в природе; 

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

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

конкретным природным и климатическим условиям; 

8) развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности; 

накопление опыта освоения нового при помощи прогулок, экскурсий и путешествий; 

умение проводить простые опыты под руководством учителя; 

развитие любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, вступать в вербальную 

коммуникацию, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность; 

умение заботливо и бережно относиться к растениям и животным, ухаживать за ними; 

9) представления о собственном теле; 

распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта; 

представления о здоровье и нездоровье; 

представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим возрастным изменениям; 

представления о поле человека и связанных с ним семейных и профессиональных ролях; 

10) знание прав и обязанностей школьника; 

представления о культуре, общекультурных ценностях и моральных ориентирах, определяемых 

социокультурным окружением ребенка; 

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

представления о членах семьи, о родственных отношениях в семье, о своей социальной роли, об 

обязанностях членов семьи, о трудовой, бытовой и досуговой деятельности семьи; 

умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с общепринятыми нормами поведения, 

выбирать форму контакта, в соответствии с речевыми (коммуникативными) возможностями; 

расширение практики личных контактов и взаимодействий; 

12) умение ставить цели и добиваться результата в учебной, трудовой и досуговой деятельности; 

умение находить друзей на основе личных симпатий; 

умение строить дружеские отношения, оказывать поддержку, сопереживать, сочувствовать; 

умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и трудовой деятельности; 

умение организовывать свое время с учетом целей, задач и личных предпочтений; 

13) представление о России, сформированность уважительного отношения к России, знание 

государственной символики; 

представления об истории государства и родного края; 
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различение прошлого, настоящего и будущего в истории; 

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

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

т.д. 

14) знание правил поведения и коммуникации в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса; 

умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы, умение вступить в 

речевой контакт и общаться в соответствии с возрастом и речевыми (коммуникативными) возможностями, 

близостью и социальным статусом собеседника, умение корректно привлечь к себе внимание, отстраниться 

от нежелательного контакта, вербально (невербально) выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; 

умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать вербальный контакт; 

умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального контакта; 

расширение круга освоенных социальных контактов; 

владение соответствующей лексикой; 

умение ограничивать свои контакты и взаимодействия в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство. 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, 

его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

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

искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

5) освоение средств изобразительной деятельности; 

умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной деятельности; 

умение использовать различные технологии в процессе рисования, лепки, аппликации. 

6) способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности; 

интерес к доступным видам художественных ремесел (роспись, плетение, изготовление игрушек и другие); 

7) овладение элементарными практическими умениями и навыками в области художественных ремесел; 

8) умение воспринимать, различать и сравнивать предъявляемые сенсорные эталоны; 

сформированность оптико-пространственных представлений, конструктивного праксиса; 

9) овладение лексиконом, обеспечивающим усвоение изобразительной грамоты. 

Ориентировка в окружающей культурной среде. Интерес к различным видам 

изобразительной деятельности. 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

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

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

деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 
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композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации; 

5) интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движения под музыку и 

другие); 

6) сформированность звуковысотного, тембрового, динамического слуха, дыхания, способности к 

свободной голосоподаче и голосоведению в процессе пения; 

7) сформированность слухового восприятия, координированной работы дыхательной, голосовой и 

артикуляторной мускулатуры; 

8) умение воспринимать различную по характеру музыку и двигаться (танцевать) в соответствии с ее 

особенностями; 

9) сформированность умений произвольно осуществлять напряжение (расслабление) мышц, 

воспроизводить пластические движения при создании театральных и музыкальных композиций; 

10) освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах; 

11) сформированность эстетического чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой; 

расширение практики восприятия различных видов искусства; 

умение воспринимать, элементарно анализировать и оценивать произведения искусства; 

определение собственных предпочтений в искусстве (живопись, музыка, художественная литература и 

т.д.); 

использование простейших эстетических ориентиров (эталонов) в жизни обучающегося; 

12) умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной и музыкальной деятельности 

в самостоятельной деятельности; 

стремление к собственной художественной деятельности, демонстрация результатов своей работы; 

потребность в общении с искусством. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; 

о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; 

овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и 

умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач; 

7) сформированность представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении; 

8) сформированность умений выполнять сложные двигательные программы в процессе последовательно и 

одновременно организованных движений кистей и пальцев рук; 

9) сформированность установки на активное использование освоенных технологий и навыков для своего 

жизнеобеспечения, социального развития; 

10) активное использование слов, обозначающих материалы, их признаки, действия, производимые во 

время изготовления изделия; 

умение составить план связного рассказа о проделанной работе на основе последовательности трудовых 

операций. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и другие), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

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

умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой (усталость и болевые 

ощущения в мышцах после физических упражнений); 

сформированность понятия о тренировке тела; 
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овладение основными параметрами движений (объем, точность, сила, координация, пространственная 

организация) в соответствии с физическими возможностями; 

сформированность навыков полного смешанно-диафрагмального дыхания с активизацией мышц 

брюшного пресса во время вдоха и выдоха в процессе выполнения физических упражнений; 

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

знание о роли и значении режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

умение соблюдать правила личной гигиены; 

умение дозировать физическую нагрузку в соответствии с индивидуальными особенностями организма; 

овладение комплексами физических упражнений, рекомендованных по состоянию здоровья; 

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

плавание, ходьба на лыжах, езда на велосипеде, спортивные игры, туризм и другие; 

овладение спортивными умениями, доступными по состоянию здоровья (плавание, ходьба на лыжах и пр.); 

умение радоваться достигнутым результатам, получать удовольствие от занятий физической культурой. 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ТНР АООП НОО (вариант 5.1) 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения АООП НОО 

позволяет вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; в том числе итоговую 

оценку обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО, с учетом структуры и степени выраженности дефекта. 

Специфические (дисграфические и дислексические) ошибки учитываются следующим образом: 3 

однотипных ошибки приравниваются к одной. 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, оптимального для 

обучающегося при реализации вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые, 

индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового объема знаний и умений в области 

общеобразовательной подготовки. 

Оценка результатов программы коррекционной работы представляет собой оценку достижения 

обучающимся Планируемых результатов программы коррекционной работы (курсов коррекционно-

развивающей области). Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы включает отслеживание индивидуального прогресса в достижении 

Планируемых результатов освоения программ НОО, оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся. Объектом оценки результатов программы коррекционной работы служит достижение уровня 

речевого развития, оптимального для обучающегося с ТНР при реализации вариативных форм 

логопедического воздействия, с сохранением базового объема знаний и умений в области 

общеобразовательной подготовки. 

В качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП НОО МАОУ «СОШ № 2», 

может использоваться метод экспертной оценки (заключения  специалистов ППк) на основе мнений группы 

специалистов школьного психолого- педагогического консилиума (ППк), работающих с обучающимися с 

ТНР, а также заключение ТПМПК. 

Оценка достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ТНР. 

Система оценки освоения АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.2) предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление 

социальных отношении обучающихся в различных средах. Компонент жизненной компетенции 

рассматривается в структуре образования детей с ТНР как овладение знаниями, умениями и навыками, уже 

сейчас необходимыми обучающимся с ТНР в обыденной жизни. Если овладение академическими знаниями, 

умениями и навыками направлено преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то 

формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие отношении с окружением в настоящем. При 

этом движущей силой развития жизненной компетенции становится также опережающая возможности 

обучающихся с ТНР интеграция в более сложное социальное окружение. 

Продуктивность такого дозированного расширения и усложнения среды жизнедеятельности 

обучающихся с ТНР можно обеспечить только с учетом его особых образовательных потребностей. При 

разработке содержания компонента жизненной компетенции принципиальным является определение 

степени усложнения среды, которая необходима и полезна каждому обучающемуся - может стимулировать, 

а не подавлять его дальнейшее развитие. 

Значимыми для обучающихся с ТНР являются следующие компетенции: 

− адекватность представлении о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 
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− способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения 

и создания специальных условии для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

− владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

− владение   навыками коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаимодействия (т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

− дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации; 

− осмысление своего социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения, обучающегося 

в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу 

этих результатов 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов обучающихся и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка включает три основных компонента: - 

характеристику достижении и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлении личностного развития с учётом как достижений, 

так и речевых и психологических проблем развития обучающихся с ТНР; - систему психолого-

педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач начального общего 

образования. 

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся является оценка личностной сферы. 

Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

обучающегося на основе представлении о нормативном содержании и возрастной периодизации развития – 

в форме психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

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

согласии родителей (законных представителей) и проводится учителем-логопедом или педагогом – 

психологом. 

Динамическое продвижение ребенка оценивает ПМПк, который объединяет всех участников 

образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимися (учителя, 

учителя-логопеды, педагог-психолог, социальный педагог). 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 

АООП НОО) аттестации обучающихся с ТНР включают: 

1) особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, обучающихся с ТНР; 

2) привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

3) присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

4) адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей, обучающихся с ТНР: 

упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; упрощение 

многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

1. при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

2. при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на 

выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

3. увеличение времени на выполнение заданий; 

4. возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения; 

5. недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.   Программа формирования универсальных учебных действий 

Общие положения программы универсальных учебных действий формирования 

Содержательной и критериальной основой разработки программы формирования универсальных 

учебных действий являются планируемые результаты освоения ООП НОО. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

- описание взаимосвязи  универсальных  учебных  действий  с содержанием учебных предметов; 

- характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающихся. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на этапе 

завершения ими освоения программы начального общего образования. 

Формирование универсальных учебных действий (далее - УУД) оказывает положительное влияние 

на: 

- успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 

- развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих становление 

способности к применению полученных знаний и к самообразованию обучающегося; 

- расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

- успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с развивающими 

сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

- успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об информационной 

безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами. 

Вышесказанное является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе 

как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных условиях цифровой 

трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа школьного 

образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 

освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 

метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

1. предметные знания, умения и способы деятельности являются 

содержательной основой становления УУД; 

2. развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной инициативной 

поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных интеллектуальных 

процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в 

условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3. под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсальность 

как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его операций 

позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном 

содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных 

предметов; 

4. построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способствует 

снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность 

развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию предметного 

содержания в условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Характеристика регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

действий 

Достижения обучающимися, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, характеризующие совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также уровень 

овладения междисциплинарными понятиями (далее - метапредметные результаты), сгруппированы во 

ФГОС по трем направлениям и отражают способность обучающихся использовать на практике 

универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать: 

 учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 

освоения обучающимися программы начального общего образования, направленными на овладение и 

использование знаково-символических средств (замещение, моделирование, кодирование и декодирование 

информации, логические операции, включая общие приемы решения задач) (далее - универсальные 

учебные познавательные действия); 

 учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 

освоения обучающимися программы начального общего образования, направленными на приобретение ими 
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умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером (далее - универсальные учебные 

коммуникативные действия); 

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 

обучающимися программы начального общего образования, направленными на овладение типами учебных 
действий, включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном    
сотрудничестве, осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания (далее - универсальные 

регулятивные действия). 

ФГОС НОО выделяет три группы универсальных учебных действий как наиболее значимых 

феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в частности: 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, 

участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

 методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в 
виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и др.); 

 логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

 работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах(возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования 

способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с окружающим 

миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 

общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим 

собой. Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно формировать в цифровой 

образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД 

характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность 
(самостоятельное создание текстов разного типа - описания, рассуждения, повествования), создание и 

видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения 
(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, 

уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной школе 

их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются 

шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие 

выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи; 
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6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, определяющие 

способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/совместной деятельности, к 

мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие 

которых обеспечивает её успешность: 

1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия; 

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад 

свой и других в результат общего труда и др.). 

Взаимосвязь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. 

Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития ребёнка являются 

появившиеся в результате обучения на этом уровне образования психологические новообразования. Среди 

них для младшего школьника принципиально важны: 

 осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; 

 определённый уровень сформированности универсальных учебных действий. 

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов (курсов, 

модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становление универсальных учебных 

действий и его реализацию на каждом уроке. 

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут следующие 

методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере 

способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому предмету 

предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения определённого 

познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального действия. К примеру, метод 

измерения часто применяется к математическим объектам, типичен при изучении информатики, 

технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в содержании 

каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты 

учебных курсов для формирования качества универсальности на данном предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник предлагает задания, 

требующие применения учебного действия или операций на разном предметном содержании. Третий 

этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. использования его независимо от 

предметного содержания. 

У обучающегося начинает формироваться обобщённое видение учебного действия, он может 

охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать — значит…», 

«сравнение — это…», «контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работник делает вывод о том, 

что универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство учебного действия 

сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 

применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием информационного ресурса 

Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей 

изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от репродуктивного типа организации 

обучения, при котором главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в 

готовом виде. В этом случае единственная задача ученика — запомнить образец и каждый раз вспоминать 

его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов универсальные действия, 

требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля 

своей деятельности, не являются востребованными, так как использование готового образца опирается 

только на восприятие и память. Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность 

младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках 

зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием 

информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или 

игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. Например, для формирования наблюдения как метода познания разных 

объектов действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных 

природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) представления 

разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, которую невозможно 

представить ученику в условиях образовательной организации (объекты природы, художественные 
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визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют проводить 

наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том 

числе с представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, 

строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом 

предметном содержании. Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем 

предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной 

задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с 

учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их 

самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: 

построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во 

внешней речи; постепенный переход на новый уровень — построение способа действий на любом 

предметном содержании и с подключением внутренней речи. При этом изменяется и процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к 

самостоятельным аналитическим оценкам; 

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и процесса 
деятельности; 

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с 

диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления самим 

обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической работы, 

такая технология обучения в рамках совместно- распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) 

развивает способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных 
ситуациях. 

С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо знать, какие учебные операции 

наполняют то или иное учебное действие. Например, сравнение как универсальное учебное действие 

состоит из следующих операций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); 

определение их сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт 

объекта. Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид деятельности 

(возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) — выбирать (из 

информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и 

видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов, которые 

подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных (существенных) 

признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему главному 

(существенному) признаку. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления 

моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств 

объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация 

деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 

 сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; 

 анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) 

существенных признаков (свойств); 

 игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого 
предмета; 

 сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех 
анализируемых предметов. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей объектов, 

явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, 

явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых 

способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое представление 

об их универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики сущности универсального 

действия. 

Место универсальных учебных действий в рабочих программах 
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В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего образования. Это не 

снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех групп УУД для того, чтобы 

вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. 

В этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с 

закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается 

результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе с обучающимся 

его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать 

надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, 

зафиксированные в электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно получится», но 

отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. 

е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном действии. 

В рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе и внеурочной 

деятельности) содержание метапредметных достижений обучения представлено в разделе «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета», их перечень даётся на конец обучения в начальной школе. 

Структура каждого вида УУД данав соответствии с требованиями ФГОС. 

Познавательные универсальные учебные действия включают перечень базовых логических 

действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД включают 

перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой 

деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, 

повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 

самооценки. 

Помимо этого, достижение метапредметных результатов нашло отражение в разделе «Содержание 

учебного предмета, учебного курса». 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, 

методы, приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. Здесь на 

методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование универсального 

действия, но всё это может корректироваться, уточняться и дополняться учителем с учётом особенностей 

контингента обучающихся данной образовательной организации, а также наличия конкретной 

образовательной среды.  

В курсе математики особое внимание уделяется такой подаче учебного материала, которая создаёт условия 

для формирования у учащихся интеллектуальных действий, таких, как действия по сравнению математических 

объектов, проведению их классификации, анализу предложенной ситуации и получению выводов, по выявлению 

разных функций одного и того же математического объекта и установлению его связей с другими объектами, по 

выделению существенных признаков и отсеиванию несущественных, по переносу освоенных способов действий и 

полученных знаний в новые учебные ситуации. Овладение приёмами сравнения, анализа, классификации формирует 

у учащихся универсальные учебные действия, развивает способность к проведению обобщений, облегчает 

включение детей в учебную деятельность не только на уроках математики, но и при изучении других школьных 

предметов. 

Учебный предмет «Литературное чтение» ориентированы на освоение идейно- нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия, понимание авторской позиции, отношения автора 

к героям произведения и отображаемой действительности. 

Предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе. 

Предмет «Музыка» обеспечивает формирование коммуникативных, познавательных действий. На основе 

освоения обучающимися мира музыкального искусства формируются эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Развивающий потенциал предмета «Изобразительное искусство» связан с формированием 

познавательных, регулятивных действий. Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 

явлений и объектов природного и социокультурного мира. При создании продукта изобразительной деятельности 

особые требования предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

Специфика предмета «Труд» и его значимость для формирования универсальных учебных действий 

обусловлена ключевой ролью предметно- преобразовательной деятельности как основы формирования системы 

универсальных учебных действий; значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу; 

специальной организацией процесса планомерно- поэтапной отработки предметно- преобразовательной 
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деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста 

– умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания 

и оснований выполняемой деятельности; широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; формирование первоначальных элементов ИКТ- компетентности 

учащихся. 

Предмет «Физическая культура» способствует развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; обеспечивает развитие мотивации достижения и готовности к 

преодолению трудностей на основе умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы; способствует 

освоению правил здорового и безопасного образа жизни. В области коммуникативных действий 

«Физическая культура» как учебный предмет направлен на развитие взаимодействия, сотрудничества и 

кооперации (в командных видах спорта – формированию умений планировать общую цель и пути её достижения). 

 

2.2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Программы отдельных учебных предметов 

Пояснительная записка 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей, программа формирования УУД соответствуют требованиям в ФГОС НОО и ООП НОО. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей включают: 

 содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

 тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно- методическими материалами (мультимедийные 

программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и 

воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об 

образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также содержат указание на форму 

проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

«Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 1-4 класс; 

«Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 1-4класс; 

«Рабочая программа учебного предмета «Математика» 1-4 класс; 

«Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 1 4-класс; 

«Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 1-4 класс; 

«Рабочая программа учебного предмета «Труд (техноголия)» 1-4 класс. 

 

2.3. ПРОГРАММЫ КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

https://kaltan-2school.ucoz.net/obrazov/progr_ovz/8_rabochaja_programma_korrekcionnogo_kursa-logorit.pdf 

https://kaltan-2school.ucoz.net/obrazov/progr_ovz/10_rabochaja_programma_korrekcionnogo_kursa-proizn.pdf 

https://kaltan-2school.ucoz.net/obrazov/progr_ovz/14_rabochaja_programma_korrekcionnogo_kursa-razvit.pdf 

https://kaltan-2school.ucoz.net/obrazov/progr_ovz/16_rabochaja_programma_korrekcionnnogo_kursa_psikh.pdf 

https://kaltan-2school.ucoz.net/obrazov/progr_ovz/rabochaja_programma_po_adaptivnoj_fizkulture_aoop_.pdf 

 

2.4. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся представлена в Рабочей программе 

воспитания МАОУ «СОШ № 2». 

 

2.5. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена 

в Рабочей программе воспитания МАОУ «СОШ № 2» 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439310&date=30.04.2023&dst=100014&field=134
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/4
https://kaltan-2school.ucoz.net/annoto/1_kl_russkij_gotovo.pdf
https://kaltan-2school.ucoz.net/annoto/literaturnoe_chtenie1-4_kl.pdf
https://kaltan-2school.ucoz.net/annoto/matematika_1-4_kl_gotovo.pdf
https://kaltan-2school.ucoz.net/annoto/okruzhajushhij_mir_1_klass_gotovo.pdf
https://kaltan-2school.ucoz.net/annoto/izo_1-4.pdf
https://kaltan-2school.ucoz.net/obrazov/program/FOOP/rp_trud-tekhnologija-1-4.pdf
https://kaltan-2school.ucoz.net/obrazov/progr_ovz/8_rabochaja_programma_korrekcionnogo_kursa-logorit.pdf
https://kaltan-2school.ucoz.net/obrazov/progr_ovz/10_rabochaja_programma_korrekcionnogo_kursa-proizn.pdf
https://kaltan-2school.ucoz.net/obrazov/progr_ovz/14_rabochaja_programma_korrekcionnogo_kursa-razvit.pdf
https://kaltan-2school.ucoz.net/obrazov/progr_ovz/16_rabochaja_programma_korrekcionnnogo_kursa_psikh.pdf
https://kaltan-2school.ucoz.net/obrazov/progr_ovz/rabochaja_programma_po_adaptivnoj_fizkulture_aoop_.pdf
https://kaltan-2school.ucoz.net/obrazov/rabochaja_programma_vospitanija_2024_sosh_n_2.pdf
https://kaltan-2school.ucoz.net/obrazov/rabochaja_programma_vospitanija_2024_sosh_n_2.pdf
https://kaltan-2school.ucoz.net/obrazov/rabochaja_programma_vospitanija_2024_sosh_n_2.pdf
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2.6. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 Пояснительная записка 

Получение детьми с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах учебной и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи детям с ТНР в 

освоении адаптированной основной образовательной программы начального общего образования. 

При организации психолого-педагогического сопровождения ребёнка с ТНР в образовательном процессе 

необходимо учитывать специфику обучения детей с тяжелыми нарушениями речи, обусловленную особенностями 

психического и речевого развития этих детей, наличием речевой патологии, отрицательным влиянием нарушений 

речи на формирование познавательной деятельности. 

В связи с этим, специфика содержания и методов обучения детей с ТНР является особенно существенной в 

младших классах специальной направленности, где формируются предпосылки для овладения школьной 

программой старших классов, в значительной мере обеспечивается коррекция расстройств речи нарушений 

психомоторного развития. Учитывается тесная взаимосвязь формирования речи и мышления как при нормальном, 

так и при анормальном психическом развитии. 

Именно ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ предлагает типологию, основанную на оценке 

сформированности познавательных и социальных способностей у детей с ТНР. Программа коррекционной работы 

создана на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ, Федерального закона «Об образовании в РФ», Закона РФ «Об основных гарантиях прав 

ребенка», Конвенции ООН о правах ребенка, СанПиН, Устава школы. 

Цель программы: создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. Программа коррекционной работы 

обеспечивает: выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных недостаткам 

в их физическом и (или) психическом (речевом) развитии; осуществление индивидуально-ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и речевого развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической 

комиссии); возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательной организации. 

Задачи программы: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных структурой и 

глубиной имеющихся речевых нарушений, недостатками в психическом и физическом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- педагогической помощи с учетом 

особенностей речевого развития и индивидуальных возможностей и ресурсов обучающихся с ТНР в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования и интегрировании в образовательный процесс с учетом степени 

выраженности и механизма речевого недоразвития; 

 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую и регуляторную 

деятельность на основе координации педагогических, психологических и медицинских средств воздействия 

в процессе комплексной медико- психолого-педагогической коррекции; оказание родителям (законным 

представителям) обучающихся с ТНР консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- реализацию образовательной программы с учетом специфических ошибок при оценивании работ 

обучающихся с дисграфией, дислексией и дизорфографией; - реализацию образовательной организацией 

коррекционно-развивающей области через специальные курсы в форме внеурочной деятельности, обеспечивающие 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, преодоление дефицитарности 

неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой патологии. Внеурочная деятельность является обязательной 

частью учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса; 

- обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и воспитательных 

мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР самостоятельно повышать свои компенсаторные возможности в 

условиях урочной и внеурочной деятельности; 

- возможность адаптации образовательной программы при изучении 

лингвистического (филологического) блока с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и 

оптимизации коммуникативных навыков обучающихся с ТНР; 
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- организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

- реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников образовательной 

организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества; - 

психолого- педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организацию партнерских отношений с родителями (законными 

представителями). 

- Принципы реализации программы коррекционной работы для обучающихся с ТНР выстраиваются 

в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

1. Генетический принцип, основанный на учете последовательности возникновения и развития 

психических функций и новообразований в онтогенезе. 

2. Принцип развивающего обучения. В основу содержания воспитания и обучения положено 

требование ориентации на здоровые силы ребенка, обеспечение соответствующего возрасту уровня психического 

развития. 

3. Принцип коррекционной направленности воспитания и обучения является одним из ведущих 

принципов воспитания и обучения детей с отклонениями в развитии. Данный принцип пронизывает все компоненты 

воспитательно-образовательного процесса. Коррекционная направленность воспитания и обучения предполагает 

индивидуально- дифференцированный подход, основанный на учете структуры и выраженности нарушений, 

выявлении потенциальных возможностей ребенка. 

4. Принцип деятельностного подхода. Во всех видах деятельности создаются оптимальные условия 

для овладения речевыми средствами и их использования в реальных условиях коммуникации. 

5. Принцип учета степени выраженности и структуры нарушения 

6. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей 

7. Принцип формирования элементарного осознания языковых явлений 

8. Принцип взаимосвязанного формирования фонетико-фонематических и 

лексикограмматических компонентов языка 

9. Принцип комплексности 

10. Тематический принцип 

Коррекционная работа осуществляется в форме внеурочной организации деятельности обучающихся 

начальной школы, как часть системы образовательного процесса. Внеурочная деятельность является обязательной 

частью учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса. 

В процессе коррекционно-развивающей работы с учащимися с ТНР используются следующие формы: 

индивидуальные, малой группой и групповые занятия; Методы: перцептивные методы – наглядные, практические; 

логические методы (интеллектуальная деятельность); диагностические методы: репродуктивные, проблемно-

поисковые, исследовательские. 

Направления и содержание программы коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление специальной поддержки освоения АООП 

НОО. 

Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебно- образовательного 

процесса. 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения АООП НОО являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и письма; 

развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных ситуациях с целью 

реализации полноценных социальных контактов с окружающими; 

обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР программа 

коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально- ориентированного коррекционно-

логопедического воздействия, сквозными направлениями которого выступают: работа по преодолению нарушений 

фонетического компонента речевой функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию 

лексико- грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения и письма, по 

развитию коммуникативных навыков. 

 Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 



24  

мероприятий 

Программа коррекционной работы предусматривает следующие варианты получения образования: 

 обучения в общеобразовательном классе, обучения 

в классе для детей с ОВЗ, 

 обучение по индивидуальной программе, 

возможность использования надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. 

Создание условий для обучения детей с ОВЗ в школе осуществляется за счет реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий (индивидуального психолого-медико- 

педагогического сопровождения). 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

Содержание работы Организационная деятельность Планируемый результат 

1. Подготовительный этап 

Подбор методов изучения Изучение проблемы, состояния Результатом данного этапа 

личности обучающихся. вопроса. Предварительное является 

Подбор методик изучения планирование. наличие  диагностического 

психологических особенностей Разработка и отбор инструментария изучения 

обучающихся. оптимального содержания, личности обучающегося, 

Подбор методик для методов и форм предстоящей уровня обученности, 

определения уровня деятельности. Обеспечение воспитанности, состояния 

обученности, обучаемости, условий предстоящей работы. семейных отношений, 

воспитанности, воспитуемости. Подбор кадров и готовности педагогических 

Подбор методик изучения распределение обязанностей и кадров. 

семьи обучающихся. направлений деятельности.  

Методическая и практическая Постановка задач перед  

подготовка педагогических исполнителями и мотивация к  

кадров. деятельности.  

2. Сбор и анализ информации 

Проведение бесед, Контроль за сбором Результатом данного этапа 

тестирования, анкетирования, информации. является оценка 

наблюдения, психологического Консультативная помощь в контингента обучающихся 

и логопедического процессе сбора информации для учёта особенностей 

обследования. внесение (фиксация) развития детей, 

Изучение личных дел информации в индивидуальную определения специфики и 

обучающихся. карту учета динамики развития их особых 

Изучение индивидуальной ребенка. образовательных 

карты учета динамики развития  потребностей; оценка 

ребенка.  образовательной среды на 

Изучение паспорта здоровья   

обучающегося. 

Консультации врачей и 

специалистов 

Посещение семей. 

 
предмет 

соответствия требованиям 

программно-методического 

обеспечения, материально- 

технической и кадровой базы 

учреждения. 

3. Систематизация информации 
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Уточнение полученной 

информации. 

Определение особенностей 

развития обучающегося. 

Выделение группы контроля за 

учебно-познавательной 

деятельностью,  группы 

контроля за поведением, группы 

контроля за семьей обучающегося,

 профиля 

личностного развития. 

Выработка рекомендация по 

организации 

учебновоспитательного процесса. 

Анализ результатов 

психологопедагогического 

обследования. Анализ 

состояния здоровья 

обучающихся. 

Выявление детей с 

проблемами в развитии, организация 

психологопедагогического и 

медикосоциального 

сопровождения, исходя из 

индивидуальных 

особенностей развития 

каждого ребенка, через школьный

  ПМПк. 

Планирование 

коррекционноразвивающей работы. 

Результатом   работы является

 образовательный 

процесс, организованный в 

режиме  полного   дня, 

имеющий   коррекционно- 

развивающую    и 

лечебнооздоровительную 

направленность, процесс 

психолого- 

медикопедагогического 

сопровождения 

воспитания, развития, 

социализации детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

4. Проведение коррекционно-развивающей работы 

Разработка и реализация 

программ 

коррекционноразвивающего 

обучения. 

Организация психолого- 

медикопедагогического 

сопровождения  процессов 

обучения, воспитания, 

развития, реабилитации, 

социализации в соответствии с 

 целями 

коррекционноразвивающего 

образования детей с ТНР. 

Организация 

коррекционноразвивающей 

работы в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Лечебно-оздоровительная и 

профилактическая работа. 

Работа с родителями. 

Методическое сопровождение 

педагогов в процессе реализации

 Программы 

коррекционной работы. 

Консультирование  по 

проблемам развития, 

образования, воспитания, 

коррекции, реабилитации 

обучающихся. 

Контроль за проведением 

коррекционно-развивающей 

работы. 

Результатом является 

констатация соответствия 

созданных условий и выбранных 

коррекционноразвивающих и

 образовательных 

программ  особым 

образовательным 

потребностям 

обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

5. Этап регуляции и корректировки 
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Оценка динамики развития 

обучающегося. 

Корректировка деятельности, 

внесение  необходимых 

изменений в образовательный 

процесс и    процесс 

сопровождения детей с ТНР. 

Корректировка  условий  и 

форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

Анализ 

коррекционно-развивающей работы. 

Подведение итогов. 

Планирование 

коррекционно-развивающей работы. 

Результатом является 

внесение необходимых 

изменений в 

образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с 

тяжелыми нарушениями речи, 

корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов 

работы. 

 

 

Индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия включают следующие направления работы: 

 

 

диагностическая работа 

коррекционно-развивающая работа 

консультативная работа 

информационно-просветительская работа. 

 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её 

основное содержание: 

Диагностическая работа: 

1. Проведение комплексных обследований обучающихся с ТНР с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: 

— уровня и динамики развития устной и письменной речи, развития 

эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

— уровня развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; 

— определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося; 

2. Мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО; 
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3. Составление рекомендаций по образовательному маршруту обучающегося с ТНР; 

4. Контроль и анализ результатов коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

1. Подбор оптимальных для развития коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии 

с особыми образовательными потребностями обучающегося с ТНР; 

2. Системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств; формирование и коррекцию 
общефункциональных и специфических механизмов речевой деятельности (по Е.Ф. Соботович); 

3. Развитие и коррекцию дефицитарных  функций  (сенсорных, моторных, психических) у обучающихся с 

ТНР; 

4. Развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно только лишь в процессе 

развития речи); 

5. Формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с целью максимальной 

социальной адаптации обучающегося с ТНР;  

6. Достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и обеспечивающего возможность 

использовать освоенные навыки и умения в разных видах учебной и внеучебной деятельности, различных 

коммуникативных ситуациях. 

7. Составление индивидуальных   программ   психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ТНР; 

8. Системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

9. Организация внеурочной деятельности, направленной на 

развитие познавательных интересов обучающихся, их общее социально личностное развитие;  

10. Общеоздоровительные, лечебно-воспитательные мероприятия, медикаментозное лечение. 

Консультативная работа включает: 

консультирование педагогов по решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном 

взаимодействии конкретных обучающихся; 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса; 

консультирование обучающихся по интересующим их вопросам; 

консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционно-

развивающего обучения обучающегося с ТНР. 

Информационно-просветительская работа включает: 

различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса и 

обучающимся, их родителям (законным представителям), вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ТНР; 

на оптимизацию взаимодействия всех участников образовательного процесса; повышение психолого-

педагогической компетентности родителей; 

проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей обучающегося с 

ТНР с участниками образовательного процесса, родителями (законными представителями) обучающегося. 

 

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

Задачи мероприятий Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий - 

повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, 

внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных 

нарушений, общей и мелкой моторики. Задачи предметной направленности - 

подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение 

пробелов предшествующего обучения и т.д. 
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Содержание 

коррекционных 

мероприятий 

Развитие основных 

мыслительных 

операций.  Развитие 

различных видов 

мышления. расширение 

представлений  об 

окружающем мире, 

развитие речи и 

обогащение словаря. 

Развитие речи, 

овладение техникой 

речи. 

Коррекция отдельных 

сторон психической 

деятельности. 

расширение 

представлений  об 

окружающем мире  и 

обогащение словаря. 

Развитие речи, овладение 

техникой речи. 

Коррекция нарушений в 

развитии 

эмоциональноличностной 

сферы. Расширение 

представлений  об 

окружающем  мире  и 

обогащение словаря. 

  Развитие различных 

видов мышления. 

Развитие различных 

видов мышления. 

Формы работы Игровые ситуации, 

упражнения, задачи; 

коррекционные приемы 

и методы обучения; 

элементы изотворчества, 

хореографии; 

валеопаузы,  минуты 

отдыха; индивидуальная 

работа; использование 

развивающих программ 

спецкурсов; контроль 

межличностных 

взаимоотношений; 

дополнительные задания 

и помощь учителя. 

Внеклассные занятия; 

кружки и спортивные 

секции; индивидуально 

ориентированные 

занятия; 

культурномассовые 

мероприятия 

индивидуальная работа; 

школьные праздники; 

экскурсии и ролевые 

игры;    литературные 

вечера; социальные 

проекты; субботники; 

коррекционные занятия. 

Консультации 

специалистов; 

корригирующая 

гимнастика  и ЛФК; 

посещение учреждений 

дополнительного 

образования (творческие 

кружки,  спортивные 

секции);  занятия  в 

центрах диагностики, 

реабилитации    и 

коррекции;   поездки, 

путешествия,   походы, 

экскурсии;   общение с 

родственниками; 

общение с друзьями. 

Диагностическая 

направленность 

Наблюдение   и 

педагогическая 

характеристика 

основного учителя, 

оценка  зоны 

ближайшего развития 

обучающегося. 

Обследования 

специалистами гимназии 

(психолог, логопед, 

дефектолог, 

медработник). 

обследование, 

заключение 

психологомедико- 

педагогической комиссии 

(ПМПК). 

Коррекционная 

направленность 

Использование 

развивающих программ 

спецкурсов. 

Стимуляция активной 

деятельности самого 

обучающегося. 

Организация 

коррекционных занятий, 

индивидуально 

ориентированных 

занятий; занятия со 

специалистами, 

соблюдение режима дня, 

смены труда и отдыха, 

полноценное питание. 

Соблюдение режима дня, 

смена интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную, общее 

развитие обучающегося, 

его кругозора, речи, 

эмоций и т.д. 
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Профилактическая 

направленность 

Систематические 

валеопаузы,  минуты 

отдыха, смена режима 

труда и отдыха; 

сообщение 

обучающемуся важных 

объективных сведений 

об окружающем мире, 

предупреждение 

негативных тенденций 

развития личности. 

Смена интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную  и 

двигательную и т.п., 

контакты со 

сверстниками, 

педагогами, 

специалистами школы. 

Социализация и 

интеграция в общество 

обучающегося. 

Стимуляция общения 

обучающегося. 

Посещение занятий в 

системе дополнительного 

образования по интересу 

или формировать через 

занятия  его  интересы. 

Проявление 
родительской любви и 

родительских  чувств, 

заинтересованность 

родителей в  делах 

обучающегося. 

Основные этапы практического индивидуального психолого-педагогического сопровождения 

интегрируемого ребенка в гимназии включают в себя: 

1. Выявление и анализ проблем и причин отклонений у ребенка (на уровне школьного психолого-

педагогического консилиума). 

2. Определение возможности интеграции конкретного ребенка, условий и форм интеграции. 

3. Составление плана интегрированного обучения, включая: 

- определение вида и объема необходимой коррекционной помощи (образовательной, медицинской и 

др.); 

- частоту, время и место оказания специальной коррекционной помощи специалистов; - оказание 

дополнительной специальной помощи. 

4. Проведение предварительной коррекционной работы, направленной на подготовку к интегрированному 

обучению (в условиях общеобразовательной школы (ППК): 

- с ребенком и его родителями; 

- с родителями, обучающимися и педагогами массовой школы. 

5. Разработка индивидуальных коррекционных программ в зависимости от уровня знаний, 

возможностей и способностей ребенка (ППК). 

6. Систематическое сопровождение образовательного процесса в условиях интеграции. 

7. Анализ результатов выполнения рекомендаций всеми участниками процесса интеграции. Для детей 

выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры 

самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей 

помощи взрослого; переключение обучающихся на практическую деятельность с предметами или на другие 

облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Этапами реализации программы коррекционной работы 

выступают: 

Этап сбора и анализа информации: изучение и анализ первичных данных обучающихся с ОВЗ с ТНР, 

выявление особенностей нарушений устной и письменной речи, а также психофизического и психофизиологического 

развития, особых индивидуальных образовательных возможностей детей с ТНР, определение специфики их развития 

и отражение полученных данных в картах индивидуального медикопсихолого-педагогического сопровождения. 

Этап планирования и организации образовательного процесса: организация образовательного процесса, 

имеющего коррекционно-развивающую направленность, удовлетворяющего особые образовательные потребности 

обучающихся с ТНР, а также создание специальных условий для обучения, воспитания, развития, социализации 

обучающихся с ТНР. 

Этап контроля эффективности коррекционно-развивающей образовательной среды: констатация 

соответствия созданных условий, обеспечивающих коррекционноразвивающую деятельность по удовлетворению 
образовательным потребностям обучающихся с ТНР, а также анализ успешности коррекционно-развивающей 

работы. 

Этап регуляции и корректировки: внесение необходимых изменений в образовательный процесс, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 
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Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Под психолого-педагогическим сопровождением понимается не просто сумма разнообразных   методов   

коррекционно-развивающей,  профилактической, реабилитационной работы с обучающимися, а именно 

комплексная деятельность специалистов, направленная на решение задач развития, обучения, воспитания и 

социализации детей. 

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем. 

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика сущности возникшей проблемы; 

- информация о сути проблемы и путях её решения; 

- консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы;   

- помощь на этапе реализации плана решения. 

Организация психолого-педагогического сопровождения включает в себя: работу 

психолого-педагогического консилиума; выполнение рекомендаций психолого- 

педагогической комиссии; оказание психологической, логопедической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья; организация индивидуальных 

педагогических маршрутов; организация педагогического взаимодействия. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, педагог-психолог, классный руководитель, учитель-предметник. В рамках должностных обязанностей 

каждый из участников образовательного процесса составляет план работы по сопровождению обучающихся. 

В системе работы выделяют следующие формы: 

проведение индивидуальной работы с учащимися и их родителями: тематические беседы, посещение 

квартир, подготовка рекомендаций, характеристик на ПМПК; 

проведение малых педагогических советов, административных советов; ведение карт 

наблюдений динамики учебных навыков; 

посещение, взаимопосещение  уроков, анализ уроков с 

точки зрения здоровьесбережения; 

разработка методических рекомендаций учителю; 

анкетирование обучающихся, диагностика; 

обследование школьников по запросу родителей. 

Содержание и формы работы в данном направлении следующие: 

 наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

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

работником, администрацией школы, родителями; 

составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при помощи методов 

наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с психологом и 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый обучающийся с 

ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

ведение документации; 

организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

обучающихся, их общее развитие. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних детей на 

первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других — формирование 

произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по 

развитию моторики и др. 

Функции учителя и специалистов психолого-педагогического сопровождения при оказании поддержки 

обучающимся с ТНР 

В междисциплинарную команду, осуществляющую психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

ТНР, помимо учителя входят следующие специалисты: педагог- психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагоги дополнительного образования. Все коррекционные мероприятия и мероприятия по адаптации ребенка к 

школе вырабатываются и согласуются всей командой специалистов на ПМПк и должны быть направлены на 
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достижение общих целей, наиболее важных в конкретный период. Основным педагогом, осуществляющим 

постоянное и непрерывное наблюдение, обучение и воспитание обучающегося с ТНР, является учитель. Поэтому 

именно учитель принимает окончательное решение при постановке коллегиальных коррекционных и 

образовательных задач, стратегиям сопровождения и оказания комплексной помощи детям с ТНР и их родителям 

(законным представителям). 

Педагог-психолог формирует у ребенка с ТНР навыки взаимодействия с детьми и взрослыми, развивает 

коммуникативные навыки, проводит мероприятия по профилактике и коррекции дезадаптивного поведения, 

проводит работу по коррекции нарушений в развитии эмоционально-личностной, мотивационно-регулятивной 

сферы и т.д. 

Учитель-дефектолог – помощь направлена на коррекцию и развитие познавательной деятельности, 

стимуляцию психических процессов и формирование позитивной мотивации на познавательную и речевую 

деятельность. 

Учитель-логопед осуществляет работу развитию устной, письменной речи, устранению трудностей 

формирования письменной речи, профилактике нарушений чтения и письма, развитию коммуникативных навыков 

взаимодействия с окружающими людьми. 

Содержание программы коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Диагностический модуль 

Диагностическая работа – обеспечивает выявление  особых образовательных потребностей обучающихся 

с ТНР с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной общеобразовательной 

программы: 

 ранняя (с первых дней пребывания обучающегося с ТНР в образовательном учреждении) диагностика 

отклонений в психо-речевом развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов 

разного профиля; 

определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития обучающихся, выявление его 

резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей 

обучающихся с ТНР; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Педагог устанавливает  усвоенный  обучающимся  объем  знаний,  умений,  навыков; выявляет трудности, 

которые испытывает он в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог 

отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда 

педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 

сопровождения. 

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы в МАОУ 

«СОШ № 2» используется вводная, текущая (по необходимости) и итоговая диагностики: 

 вводная диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных показателей, 

свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и 
повседневную жизнь; 

текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени обучения 

обучающегося на начальной ступени образования по запросу педагогов, родителей (законных представителей). 

При использовании данной формы мониторинга используется диагностика интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 

незначительной положительной динамики) обучающихся с ТНР в освоении планируемых результатов овладении 

программой коррекционной работы. Данные диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы 

или внесения в нее определенных корректив; 

 целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года, 
окончание обучения при получении начального образования), выступает оценка достижений обучающегося с ТНР 
в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики вводной, текущей и итоговой диагностики разрабатывает 

образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 
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индивидуальных особых образовательных потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы коррекционной 

работы обучающегося с согласия родителей (законных представителей) направляются на психолого-медико-

педагогический консилиум для внесения корректив в содержание программы коррекционной работы, либо решения 

вопроса для направления на психолого-медико-педагогическую комиссию. 

 

Сфера ответственности специалистов 

Урочную форму работы проводит учитель: наблюдение за обучающимися на уроке, анализ ошибок в 

домашней и классной работе, выявление первичных трудностей в обучении, опрос родителей, изучение 

педагогической документации. 

Внеурочная форма работы: учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог- психолог, 

социальный педагог: 

 наблюдение за детьми в процессе досуговой, спортивной и художественной деятельности, во время 

свободного общения со сверстниками. Наблюдение за ребенком с целью уточнения социальной ситуации развития; 

прогнозирование возникновения трудностей при обучении, определение причин и механизмов уже 

возникших учебных проблем. Беседа с родителями, сбор анамнестических данных; 

постановка окончательного заключения и разработка основных направлений работы на консилиуме 

педагогов и медицинского персонала образовательной организации. Беседа с родителями с целью уточнения 

социальной ситуации развития, условий социального развития, обеспеченности социально-правовой защищенности 

ребенка в семье; 

разработка мероприятий для включения в программу социально-педагогического сопровождения 

обучающегося. 

Содержание диагностической работы специалистов 

 

Содержание работы Методики 

Педагог-психолог 

Выявление уровня развития 

социальных и коммуникативных 

навыков, уровня школьной 

адаптации, исследование 

эмоционально-волевой сферы, 

уровня произвольной регуляции. 

- Диагностика ребенка с помощью тестов («Лесенка», «Тест 
незаконченных предложений», «Самоописание», «Школьная 

тревожность» (по А.Прихожан), «Рисунок школы», «Контурный С.А.Т. 

– Н» (авторская модификация Н.Я.Семаго) 

- сбор сведений о ребенке на основании беседы с учителями, 
родителями 

- выявление сильных и слабых сторон ребенка для дальнейшей 
работы с ним индивидуально и в группе 

- анализ успешности коррекционной работы. 

Учитель-логопед 

Определение уровня речевого 

развития. 

Основными методами диагностики являются наблюдение, беседа, 

экспертная оценка, анализ продуктов детской деятельности, тестовые 

задания. 

Диагностические методики: 

- З.А. Репина. Нейропсихологическое изучение детей с тяжелыми 
дефектами речи. - Екб, 1996г.; 

- О.Б. Иншакова. Альбом логопеда. - М.,1998г.; 

- Р.И. Лалаева, Н.Р. Серебрякова. Нарушение речи и их 

коррекция у детей с ТНР.- М., 2004г. 

Учитель-дефектолог 
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Выявление специфики развития 

ребенка с ТНР. Особенности 

формирования 

эмоциональноличностной и 

мотивационнорегулятивной 

сферы. 

Определение  потенциальных 

возможностей и способностей 

ребенка с ТНР, уровня 

пространственно-временных 

представлений. 

Контроль динамики развития 

ребенка с ТНР, определение 

эффективности в коррекционной 

помощи ребенку с ТНР. 

Наблюдение в ходе занятий, беседа, экспертная оценка, анализ 

продуктов детской деятельности, тестовые задания. 

Диагностические методики: 

- Методические рекомендации по использованию 

диагностического комплекта «Исследование особенностей развития 

познавательной сферы детей дошкольного и младшего школьного 

возраста». / Авт.сост. Семаго Н.Я., Семаго М.М. – М.: РАКТИ, 1999. - 

Усанова О.Н. Методические рекомендации по использованию 

комплекта практических материалов «Лилия». Рекомендовано 

Министерством образования РФ. – М., 1994. 

- Методика определения умственного развития нормальных и 

аномальных детей (7-9 лет) – разработана Э.Ф. Замбацявичене на основе 

некоторых методик структуры интеллекта Р.Амтхауэра; 

- Методика на определение уровня вербального (абстрактного) 

мышления (Керн Йрасек). 

Социальный педагог 

Изучение условий, 

способствующих 

эмоциональному благополучию 

ребенка с ОВЗ, и  оказание 

социально-педагогической 

помощи   его  родителям 

(законным представителям). 

- Анкетирование родителей (законных представителей). 

- Посещение семьи ребенка. - Наблюдение, беседы. 

Коррекционно-развивающий модуль включает организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, направленных на преодоление нарушений развития и трудностей обучения и 

развития обучающихся с ТНР (учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога. 

Структура каждого занятия включает вводную, основную и заключительную часть. Вводная часть состоит 

из ритуала приветствия и игры разминки, проведение которой создает позитивный эмоциональный настрой. В 

основной части проводятся дидактические игры, коррекционно-развивающие упражнения, способствующие 

развитию когнитивных функций, усвоению учебных навыков. Заключительная часть включает ритуал прощания. 

Занятия проводятся специалистами по плану, составленному в соответствии с программой индивидуального 

развития ребенка, разработанной психолого- медико-педагогическим   консилиумом.   Занятия   проводятся   

за   счет   часов «коррекционно-развивающего направления» внеурочной деятельности. Продолжительность 

групповых занятий 40 минут, индивидуальных – 20 минут. В определенных случаях, согласно принципу 

замещающего развития, существует возможность возврата (при необходимости) на предыдущий этап работы. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы специалистов ППС 

Направления работы Содержание работы 

Учитель 
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Достижение 

обучающимися с ТНР 

планируемых 

результатов освоения 

АООП НОО 

 Наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной 
деятельности (ежедневно); 

 Содержание постоянной связи с учителями-предметниками, 
педагогамипсихологами, администрацией,  родителями (законными 
представителями); 

 Составление педагогической характеристики обучающихся с ТНР при 
помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, межличностных отношений с родителями 

и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и 
результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

 Составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося 
с ТНР (вместе со специалистами и учителями-предметниками), где отражаются 

пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления 

учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

 Контроль успеваемости и поведения обучающегося с 
ТНР в классе; формирование 

комфортного микроклимата в классе; 

 Ведение документации (психолого-педагогические дневники 
наблюдения за обучающимися и др.); 

 Организация внеурочной деятельности, направленной на 
развитие познавательных интересов обучающихся, их речевое и общее 

развитие. 

Педагог-психолог 

Коррекция и развитие  Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

социальных и 

коммуникативных 

навыков, произвольной 

регуляции 

деятельности, а также 

компетенций 

эмоционально волевой 

сферы 

пространственно- 

временных 

представлений. 

ограничениях; умения оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя; 

умения выделять ситуации, когда требуется привлечение взрослого; умение 

принимать решения в области жизнеобеспечения 

 Формирование социально-бытовых навыков, которые могут 

потребовать в жизни; развитие навыков самостоятельности; представлений о 

школьной и домашней жизни; умение осуществлять речевое сопровождение 

своих действий, жизненных ситуаций; умение адекватно оценивать свои речевые 

возможности и ограничения при участии в общей коллективной деятельности 

 Овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать 

разговор, выразить свои пожелания, опасения, просьбу, закончить разговор; 
положительное отношение к использованию различных средств коммуникации; 

развитие способности изложить сове мнение и объяснить его 

 Развитие умения адекватно воспринимать себя в окружающем мире и 
обеспечивать свою собственную безопасность; развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между своей жизнью и окружающим миром; 

поддержка активной позиции ребенка по отношению к окружающим 
обстоятельствам; понимание собственных достижений и результатов 

 Осмысление сообразно возТНРтным нормам принятых в обществе 
социальных ролей и принятых ценностей, своего социального окружения, 

развитие готовности к различному виду социальным контактам, овладение 

средствами межличностного общения. 

Учитель-логопед 
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Коррекция и развитие 

устной и письменной 

речи 

Формирование и развитие фонематического слуха и фонематического 

восприятия: формирование правильного типа физиологического и речевого 
дыхания, направленной воздушной струи; коррекция просодической стороны 

речи; развитие навыков звукобуквенного, слогового анализа, овладение 

навыками смыслового чтения. 

Формирование и развитие лексико-грамматического строя речи, связной 
речи: формирование, обогащение и активизация словарного запаса, 

формирование грамматических категорий словоизменения и 

словообразования; формирование и развитие связной речи. 

Развитие моторики, графомоторных навыков: развитие подвижности 

органов артикуляционного аппарата, мимической моторики, тонкой моторики 

пальцев рук и общей моторики; формирование пространственной 

ориентировки (ориентация на собственном теле, в пространстве комнаты, на 

листе бумаги), графомоторных навыков. 

Развитие коммуникативных навыков: создание условий, обеспечивающих 

мотивацию к речевому общению, стимулирование речевой активности; 

формирование диалоговых навыков: «выступать» в различных коммуникативных 

ролях: «говорящего» и «слушающего»; по развитию навыков общения с 

взрослыми и сверстниками; развитию навыков общения в социально значимых 

ситуациях. 

Учитель-дефектолог 

Коррекция и развитие 

познавательной 

деятельности 

 Развитие зрительного восприятия и гнозиса; 

 Уточнение и расширение объема зрительной памяти; 

 Формирование пространственного восприятия и 
пространственных представлений; 

 Развитие зрительного анализа и синтеза; 

 Формирование речевых обозначений зрительно-пространственных 
отношений;  

Социальный педагог 

Оказание 

индивидуальной 

помощи ребенку с ТНР 

 Помощь в адаптации в общеобразовательном пространстве; 

 Выявление (совместно с психологом) уровня его эмоционального 
напряжения, уровня тревожности, зоны ближайшего актуального развития. 

 Помощь в организации летнего отдыха и оздоровления детей с ТНР. 

Работа с классным 

коллективом 

 Вести работу по воспитанию толерантности к разным категориям людей: 

любой обучающийся является равным участником образовательного процесса. 

Работа с семьей, 

воспитывающего 

ребенка с ТНР 

 Правовое консультирование родителей, содействие в оказании 

материальной и бытовой помощи, оказание помощи родителям во 

взаимодействии с различными центрами и учреждениями. 

 

Содержание консультативной работы специалистов ППС 

По результатам психолого-педагогического обследования и по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся с ТНР проводится социально-психологическое консультирование, которое, как 

правило, бывает индивидуальным, хотя может проводиться и в групповой форме (малая подгруппа). 

Важнейшими этапами консультирования являются: 

 выявление уровня понимания родителями (законными представителями) характера трудностей ребёнка и 
уровня адаптации семьи к этой ситуации; 

 внесение ясности в факты; 

 информирование семьи: на этом этапе переходит не только передача информации семье, но и проверка того, 

что и как восприняли родители (законные представители) на предыдущих этапах работы. 

 

Сфера ответственности специалистов 

Урочная форма работы учителя: просветительские беседы с учащимися в целях воспитания 

толерантного отношения к людям с особенностями в развитии. 

Внеурочная форма работы: учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог- психолог: 

 просветительская беседа с родителями; 
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 оказание помощи педагогам и родителям в вопросах образования слепого обучающегося; 

 подготовка и включение родителей в решение коррекционно-развивающих задач; 

 лекции, индивидуальные и групповые беседы для родителей и педагогов с целью оказания 
помощи в формировании навыков предметно-практической деятельности на основе 
максимального использования своих компенсаторных возможностей ребенком с ТНР. 

Содержание работы 

Содержание работы Формы работы 

Педагог-психолог 

Разрабатывает рекомендации в соответствии с возрастными и 

индивидуально– типологическими особенностями детей; 

проводит практические мероприятий с 

педагогами и родителями по вопросам развития слепого ребенка; 

помогает в разрешении проблемных ситуаций. 

- индивидуальные 

консультации родителями; 
- консультации с педагогами 

вопросам развития ребёнка с ТНР. 

с 

по 

Учитель-логопед 

Обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции и развития речи; поддерживает контакт с родителями, 

периодически информируя их о динамике устранения недостатков 

речи, занимается их просвещением по вопросам коррекции речи; 

работает в постоянном сотрудничестве с администрацией 

образовательного учреждения. 

- индивидуальные 

консультации с 

родителями; 

- консультации с педагогами по 

вопросам коррекции речи обучающихся 

с ТНР, предупреждению нарушений 

письменной речи 

Учитель-дефектолог 

Обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ТНР и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

- индивидуальные 

консультации  с родителями; 

- консультативная помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения 

ребенка с нарушением речи 

Социальный педагог 

Повышение правовой, психолого–педагогической грамотности 

родителей 

(законных представителей), воспитывающих детей с нарушением 

речи; оказание помощи педагогам в развитии навыков 

формирования психологического комфорта при взаимодействии с 

родителями (законными представителями) таких детей. 

- индивидуальные 

консультации по 

вопросам 

воспитания, профессионально 

ориентации, социальной адаптации, 

внешкольной занятости; 

- выявление интересов и 

склонностей, запись в кружки и секции, 
контроль посещения. 

Содержание  информационно-просветительской  работы  специалистов  ППС 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, 

так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, 

— вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

 

Сфера ответственности специалистов 

Урочная форма работы учителя: информационная поддержка обучающихся. 

Использование средств ИКТ. 

Внеурочная форма работы: учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог- психолог: 

информационная поддержка обучающихся и родителей, в том числе средствами ИКТ. трансляция 

педагогического опыта. 



37  

Содержание работы 

Содержание работы Формы работы 

Педагог-психолог 

Повышение педагогической компетенции 

родителей и педагогов по вопросам воспитания и 

обучения слепого ребенка 

- беседы: групповые и индивидуальные. 

Родительские собрания в активно-продуктивной 
форме: тренинг, круглый стол, «родительская 

гостиная»; 

- проведение совместных с родителями 
праздников, конкурсов, развлечений. 

Учитель–логопед 

Осуществление разъяснительной деятельности в 

отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления 

процесса обучения и воспитания обучающихся с 

нарушениями речи, взаимодействия с 

педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями). 

- проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей детей с 

ТНР; 

- оформление информационных стендов; 

- консультирование педагогов в ходе 

педсоветов, семинаров, круглых столов, 

индивидуальных консультаций и т.д. 

Учитель-дефектолог 

Различные формы просветительской 

деятельности, направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – 

обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам 

вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения 

данной категории детей. 

- лекции, беседы, информационные 
стенды, 

печатные материалы; 

- проведение тематических выступлений 
для родителей (законных 

представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей 
детей с нарушениями устной и/или письменной речи. 

Социальный педагог 

Привлечение внимания общественности к 

проблемам семей с детьми с ТНР; формирование 

толерантного отношения в школе к детям с ОВЗ. 

лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы. 

Психолого-педагогическое обследование 

Целью психолого-педагогического обследования является выявление характера и интенсивности трудностей 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого- педагогической помощи. 

 

Психолого-

логопедическое 

Речь. 

Обследование актуального уровня 

психического, познавательного и речевого 

развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое);   абстрактное,   речевое, 

образное. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное время 

(учитель). Специальный 

эксперимент (психолог). Беседы с 

ребенком, с родителями. 

Наблюдения за речью ребенка на 

занятиях и в свободное время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). Специальный 

эксперимент  (логопед, 

дефектолог). 
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 Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные 

особенности. 

Моторика. 

 

Социально-

педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания. Умение учиться. 

Организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная 

работа, самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. Мотивы 

учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или 

порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая  сфера. 

Преобладание настроения ребенка. 

Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию. 

Наблюдения во время занятий. 

Изучение работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и учителями 

предметниками. 

Специальный эксперимент 

внушаемость, проявления 

негативизма. (педагог, психолог). 

Особенности личности. интересы, 

потребности, Анкета для 

родителей и учителей. Наличие 

чувства   долга   и   идеалы, 

убеждения. 

 

Мониторинг динамики развития детей 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-

педагогический консилиум. Он проводится по итогам полугодия. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития обучающихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 
коррекционно-развивающих программ; 

перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого- педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального плана коррекционно-

развивающей работы с конкретными обучающимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая 

задача школьного консилиума — выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для 

обеспечения общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию 

познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и 

поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций 

эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребенка. 

 

Корректировка коррекционных мероприятий 

Целью коррекционной работы в рамках данной программы является обеспечение своевременной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с ТНР. На этапе осуществления практической реализации программы 

коррекционной работы каждый из специалистов работающий с ребенком решает поставленные перед ним задачи и 

использует свои приемы. 

Так, психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий использует следующие приёмы: создание 

положительного эмоционального фона, заслуженное поощрение, организующую помощь, наращивание темпа 

деятельности на доступном материале, привитие навыков самоконтроля. Учитель физкультуры обеспечивает 

коррекцию физического развития и пространственной ориентации, проводит занятия лечебной физкультурой. 

Медицинская сестра осуществляет профилактику соматического состояния, коррекцию учебных и физических 

нагрузок, контролирует выполнение медицинских рекомендаций. В соответствии с индивидуальными картами 

медикопсихолого-педагогического сопровождения специальные виды коррекционной деятельности осуществляют 

другие субъекты образовательного процесса. Корректировка некоторых недостатков физического развития 

осуществляется также в рамках Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. По завершению и в ходе выполнения коррекционных мероприятий осуществляется анализ работы, по 

результату которого вносятся коррективы в коррекционные программы. Результатом коррекционной работы 

является достижение ребёнком с ОВЗ планируемых результатов освоения Образовательной программы. 
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Специальные условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном учреждении специальных 

условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. Весь учебно-воспитательный 

процесс в школе имеет коррекционную направленность. В учреждении от всех участников образовательного 

процесса требуется обязательное соблюдение единого логопедического режима, а именно: 

1. Все работники школы обязаны постоянно требовать от обучающихся соблюдения норм правильного 

произношения и речевого дыхания. 

2. Учителя должны иметь речевой профиль обучающихся своего класса, вести планирование и 

учёт работы по устранению дефектов речи. 

3. Учителя обязаны проводить с обучающимися ежедневную речевую зарядку по развитию 

артикуляционного аппарата, по формированию одной из грамматических форм.Во время проведения уроков, 

внеклассных мероприятий, прогулок, бесед, экскурсий и режимных моментов учителя должны стремиться к 

максимальной активизации речи обучающихся. 

4. Учителя пения и ритмики должны включаться в работу школы по воспитанию у обучающихся 

чувства ритма, особенно речевого, для чего использовать различные ритмические упражнения и игры с речью: 

потешки, считалки, пословицы, поговорки. 

5. Для обучающихся начальных классов, страдающих дисграфией, ввести систематическую работу по 

разбору звуко-слогового состава слов с использованием наборного полотна и разрезной азбуки. 

6. Учителя должны постоянно оберегать заикающихся обучающихся от участия в азартных, шумных 

играх, в ссорах и создавать спокойную обстановку в классе и группе. 

7. Успехи детей в речи необходимо постоянно поощрять и отражать в речевом профиле классного 

уголка или группы. 

8. На утренней зарядке уделять больше внимания дыхательным и голосовым упражнениям. Подбирать 

речёвки с движениями и периодически обновлять их. 

9. При проведении самоподготовки выполнять следующее: а) речевую 

зарядку; 

б) словарную работу; 

в) следить за правильным произношением и плавностью речи; г) требовать 

от обучающихся полных ответов; 

д) в конце домашнего задания проводить самостоятельную работу по подготовке речевых 

заданий по индивидуальным тетрадям. 

10. Держать связь с учителем, логопедом и врачом. 

В учреждении соблюдается режим оптимальных учебных нагрузок, вариативные формы получения образования 

в соответствии с рекомендациями ПМПк. УВП строится с учётом 

индивидуальных особенностей ребёнка,  соблюдением комфортного 

психоэмоционального режима. Кроме того, для оптимизации образовательного процесса и повышения его

 доступности и эффективности в школе используются  современные 

педагогические технологии, в том числе информационные, компьютерные. 

Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм). 
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Условия реализации программы 

 Условия 

Психологопедагогическое 

обеспечение 

Комплектование классов, организация работы педагогов в соответствии с 

требованиями СанПин; 

оптимальный режим учебных нагрузок; 

вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи в соответствии с рекомендациями ТПМПК, ЦПМПК; 

коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

при организации и подаче учебного материала в условиях фронтального и 

индивидуального обучения учитываются особенности восприятия, усвоения 

информации слепыми школьниками; 

соблюдение комфортного психо-эмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности; 

введение в содержание обучения специальных разделов, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное сопровождение обучающегося (индивидуальные и фронтальные 

коррекционные занятия); 

укрепление физического и психического здоровья слепых детей; 

профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся; 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

участие слепых детей в воспитательных, культурно - развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях школы. 

Программно- 

методическое 

обеспечение 

использование коррекционно-развивающих программ, 

диагностического и коррекционно-развивающего инструментария; 

разработка АОП для удовлетворения особых образовательных потребностей 

детей; 

использование авторских программ, дидактических и методических пособий, 

разрабатываемых специалистами ППС. 

Кадровое обеспечение соответствие занимаемой должности, уровню квалификации; 

повышение профессионального уровня педагогом на различных уровнях, в 

том числе прохождение курсов повышения квалификации по профилю; 

ассимиляция педагогического опыта через участие в семинарах, мастер- 

классах, вебинарах, конференциях регионального и международного уровня. 
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Материально- 

техническое обеспечение 

Требования к материально-техническим условиям соответствуют СанПин, ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ, которые ориентированы на обеспечение надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную, 

образовательную среду для обучающихся с ТНР. 

Материально-техническая база реализации АООП НОО с ТНР должна соответствовать 

требованиям, предъявляемым к: - помещениям логопедических кабинетов; - кабинетам 

психологов.  

Требования к организации рабочего места. 

Каждый класс должен быть оборудован партами, регулируемыми в соответствии с 

ростом обучающихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом 

обучающийся, что обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. 

Каждый учебный класс может быть оборудован рабочими местами с компьютерами для 

обучающихся. Каждый учитель должен иметь возможность проводить уроки в 

соответствии с современными требованиями информатизации образовательной 

организации, используя видео- и аудиотехнику. 

Вариант 5.2 Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, 

специальным дидактическим материалам, специальным компьютерным инструментам 

обучения. Реализация АООП НОО для обучающихся с ТНР предусматривает 

использование базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учётом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР применяются специальные 

учебники, приложения, дидактические материалы, рабочие тетради и пр. на бумажных 

и (или) электронных носителях. 

Освоение содержания коррекционно-развивающей области и Программы 

коррекционной работы обеспечивается видеопроекционным оборудованием, 

индивидуальными логопедическими зондами, зеркалами, лингводидактическими 

комплектами, специальным дидактическим материалом для развития дыхания, голоса, 

мелкой моторики, коррекции (компенсации) дефектов звукопроизношения, нарушений 

лексико-грамматического строя речи, связной речи, профилактики и коррекции 

нарушений чтения и письма, специальными компьютерными программами по 

диагностике и коррекции нарушений речи. 

Особые образовательные потребности обучающихся по АООП НОО по 

индивидуальному учебному плану с учетом особых образовательных потребностей 

групп или отдельных обучающихся с ТНР вызывают необходимость применения 

невербальных средств коммуникации. 

Альтернативными (невербальными) средствами коммуникации могут являться: 

специально подобранные предметы; 

графические, печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, 

пиктограмм и другие, а также составленные из них индивидуальные коммуникативные 

альбомы); 

электронные средства (устройства видеозаписи, электронные коммуникаторы, речевые 

тренажеры (GoTalk), планшетный или персональный компьютер с соответствующим 

программным обеспечением и вспомогательным оборудованием и другие). 

Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться для развития 

вербальной коммуникации с обучающимися, для которых она становится доступной. 

Информационное 

обеспечение 

Информационно образовательная среда образовательного учреждения включает в 

себя совокупность технологических средств: 

- сайт образовательного учреждения; 

- электронные приложения к учебникам по общеобразовательной программе 

УМК «Школа России» для каждого класса НОО; 

- электронные приложения к учебникам по предметам: литература, география, 

биология, обществознание, история, математика, геометрия, химия, изобразительная 

деятельность, английский язык 

 

 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы НОО представляют собой систему 

обобщенных личностно-ориентированных целей коррекционной работы, допускающих дальнейшее уточнение и 
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конкретизацию для определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке. 

Результаты освоения содержания коррекционно-развивающей программы определяются уровнем речевого 

развития, степенью выраженности, механизмом речевой/языковой/коммуникативной 

недостаточности, структурой речевого дефекта, обучающегося с ТНР. 

Оценивается следующие основные области: 

Развитие речи, коррекция нарушений речи: 

 речевая деятельность обучающихся сформирована. 

 сформированы различные виды устной речи (разговорно-диалогической, описательно- 

повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности, развития познавательной 

деятельности (предметно-практического, наглядно-образного, словесно- логического мышления). 

 сформированы языковые обобщения. Ребенок с ТНР правильно использует языковые средства в процессе 

общения, учебной деятельности: лексический строй речи, правильно подбирает по значению слова. 

 грамматически правильно выстраивает речь при помощи словоизменения и словообразования, связи слов в 

предложении, моделей различных синтаксических конструкций предложений. 

 сформировано умение планировать собственное связанное высказывание; анализирует неречевую 

ситуацию, выявляет причинно-следственные, пространственные, временные и другие семантические 

отношения; самостоятельно определяет и адекватно использует языковые средства оформления связного 

высказывания в соответствии с коммуникативной установкой и задачами коммуникации. 

 овладевает разными формами связной речи (диалогическая и монологическая), видами (устная и 

письменная) и типами или стилями (повествование, описание, рассуждение). 

 сформированы психофизиологические механизмы, лежащие в основе произносительной речи 

(сенсомоторные операции порождения речевого высказывания); 

 произношение звуков русского языка во взаимодействии между звучанием, лексическим значением слова и 

его графической формой нормативное/компенсированное; осознание единства звукового состава слова и его 

значения. 

 сформировано умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова. 

 сформировано понятие слога как минимальной произносительной единицы, усвоено смыслоразличительная 

роль ударения. 

 сформировано умение воспроизводить звукослоговую структуру слов различной сложности (как 

изолированно, так и в условиях контекста); 

 ребенок осознает эмоционально-экспрессивную и семантическую функцию интонации, умеет пользоваться 

выразительной речью в соответствии с коммуникативной установкой. 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с ТНР: 

успешно адаптируется в образовательном учреждении; проявляет познавательную активность; 

умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к решению 

пространственных задач; 

имеет сформированную учебную мотивацию; ориентируется на моральные нормы и их 

выполнение; 

организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательной деятельности. 

 

Оценка достижения планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

обучающимися с ТНР 

Результаты обследования фиксируются в диагностических картах специалистов, которые дают возможность 

отслеживать динамику развития обучающегося с ТНР в процессе коррекционной работы. 

Результативность коррекции и развития всех компонентов устной и письменной речи, психических 

процессов оценивается по балльной системе от 0 до 4 баллов: 0 баллов – ответ ребенка неадекватен или отсутствует 

совсем; 

1 балл – ребенок действует методом проб и ошибок при активной помощи взрослого; 

2 балла – ребенок действует с небольшой помощью взрослого с опорой на образец; 

3 балла – ребенок целенаправленно выполняет задание без опоры на образец при 

незначительном контроле и стимуляции со стороны взрослого; 

4 балла – ребенок полноценно справляется с заданием после первого предъявления. Оценка результатов 

освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы опирается на 

следующие принципы: 
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дифференциация оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей  

развития  и  особых образовательных  потребностей  обучающихся  с  ТНР; 

динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального 

развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ТНР; 

единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП 

НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с ТНР 

программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных 

показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы осуществляется с 

помощью мониторинга. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, 

научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить, в случае 

необходимости, коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися 

с ТНР программы коррекционной работы в МАОУ «СОШ № 2» используется вводная, текущая (по необходимости) 

и итоговая диагностики: 

вводная диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных показателей, 

свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и 

повседневную жизнь; текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 

обучения обучающегося на начальной ступени образования по запросу педагогов, родителей (законных 

представителей). При использовании данной формы мониторинга используется диагностика интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или 

неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ТНР в освоении 

планируемых результатов овладении программой коррекционной работы. Данные диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью итоговой диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года, 

окончание обучения при получении начального образования), выступает оценка достижений обучающегося с ТНР в 

соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики вводной, текущей и итоговой диагностики разрабатывает 

образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы коррекционной 

работы обучающегося с согласия родителей (законных представителей) направляются на психолого-медико-

педагогический консилиум для внесения коррективов в содержание программы коррекционной работы, либо 

решения вопроса для направления на психолого-медико-педагогическую комиссию. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие 

положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении 

(отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно- познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

Результаты освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы не выносятся на итоговую 

оценку. Заключения специалистов ППС отражаются в соответствующих разделах индивидуальной диагностической/ 

индивидуальной карты речевого развития обучающихся, получающих логопедическую помощь. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Вовлечение родителей в процесс обучения и коррекционно-развивающей работы – необходимое условие 

эффективной помощи детям с ТНР. 

Цель работы с родителями – повышение родительской компетентности для решения проблем обучения, 

воспитания и развития ребенка, эффективного взаимодействия семьи и школы. 

Основные задачи работы с родителями: 

Получение достоверной информации об особенностях и уровне развития ребенка. Формирование 

адекватных детско-родительских отношений. 

Формирование у родителей навыков работы с ребенком с целью их генерализации в условиях 

повседневной жизни. 

Информационная поддержка по вопросам обучения и воспитания ребенка. 

Психологическая поддержка. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) начинается до того, как 
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ребенок с ТНР приходит в школу. На первой встрече специалисты ЦКППС получают информацию об психолого-

педагогических особенностях ребенка. Заполняются анкеты и другие документы на ребенка. Работа с родителями 

включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с ребенком, 
имеющим ТНР, единых для всех участников образовательного 

процесса; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного 

обучения ребенка с ТНР; 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения данной категории детей; 

проведение тематических выступлений для родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей детей с ТНР; 

обеспечение непрерывности специального сопровождения детей данной категории и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

Работа с родителями направлена: 

на оптимизацию взаимодействия всех участников образовательного процесса; 

на выстраивание конструктивного взаимодействия семьи и образовательной организации; 

на повышение психолого-педагогической компетентности родителей. 

При работе с родителями используются различные формы и методы. 

На начальных этапах работы с ребенком используется метод анкетирования, опроса. Основная задача 

метода – сбор адекватной информации об особенностях и уровне развития ребенка, его интересах, характере и 

способах взаимодействия с окружающим миром. На основе результатов анкетирования совместно с родителем 

разрабатывается индивидуальная коррекционная программа, осуществляется постановка наиболее актуальных целей 

работы с ребенком. 

На последующих этапах обучения с помощью анкетирования осуществляется оценка динамики результатов 

оказываемой коррекционной помощи. Участие родителей в образовательном процессе, оценке качества 

оказываемой помощи является независимой 

(экспертной) оценкой результатов проведенной коррекционно-развивающей работы педагогов в течение учебного 

года. 

Эффективными формами работы с родителями являются: индивидуальное и групповое консультирование, 

занятия в триаде педагог-ребенок-родитель, детско-родительские группы, родительский клуб, совместные досуговые 

мероприятия. 

 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

Мероприятия для 

родителей 
 

Содержание работы 

Беседа, анкетирование Сбор информации об особенностях, актуальных проблемах ребенка и его 

семьи в вопросах его воспитания и обучения. 

Индивидуальные консультации 

специалистов 
ознакомление с итогами диагностики ребенка; 

обсуждение актуальных проблем и трудностей ребенка при обучении в 

школе, стратегии их преодоления; 

тематические и индивидуальные консультации и рекомендации; 

Совместные занятия со 

специалистами ППС 
участие в коррекционно-развивающих занятиях; 

закрепление полученных навыков дома 

Участие в разработке АОП для 

ребенка с ТНР 
активный участник при подборе специальных условий; 

составление режимных моментов; 

согласование внеурочной деятельности; 
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2.7. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности направлена на создание условий для развития личности обучающихся с учетом 

их интересов и потребностей, социальной интеграции и самореализации обучающихся с ТНР, расширения социального опыта 

и социальных контактов обучающихся, в том числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья, и достижения 

личностных и предметных результатов освоения АООП. 

Программа внеурочной деятельности реализуется по следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительное;  

 нравственное; 

 социальное; 

 общекультурное.  

Формы организации внеурочной деятельности: 

 индивидуальные и групповые занятия; 

 экскурсии; 

 кружки, секции; 

 соревнования; 

 общественно полезные (трудовые) практики. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область – 1830 часов), 

составляет в течение 9 учебных лет не более 3050 часов.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план МАОУ СОШ №2 фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, курсов коррекционно-развивающей области, 

внеурочной деятельности, в том числе распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов его реализации. 

Учебный план должен обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ, АООП НОО для обучающихся с ТНР и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно- эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план обеспечивает возможность обучения на государственных языках субъектов Российской 

Федерации и родном языке, возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на 

изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих АООП НОО для обучающихся с ТНР, и учебное время, отводимое на 

их изучение по годам обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного начального общего образования: 

формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

готовность обучающихся с ТНР к продолжению образования на последующем уровне основного общего образования; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося с ТНР в соответствии с его индивидуальностью; 

минимизацию негативного влияния ТНР на развитие обучающегося и профилактику возникновения вторичных 

отклонений. 

МАОУ СОШ № 2 самостоятельна в выборе видов деятельности по каждому предмету, курсу коррекционно- 

развивающей области (проектная деятельность, практические занятия, экскурсии). 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: русский язык, чтение, окружающий мир (человек, 

природа, общество), математика, изобразительное искусство, музыка, технология (труд), адаптивная физическая 

культура. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

факультативные курсы, обеспечивающие реализацию особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений работы, как духовно- нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, и обеспечивающую личностное 

развитие обучающихся с ТНР; коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направлены на 

минимизацию негативного влияния ТНР на результат обучения и профилактику возникновения вторичных 

отклонений в развитии. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы: Музыкально-ритмические 

занятия; Адаптивная физическая культура, которые являются обязательными и проводятся в форме групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять технологии, способы организации 

деятельности обучающихся в процессе освоения курсов коррекционно-развивающей области. 

Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую учебную нагрузку, проводятся 

во внеурочное время. Реализация данной области осуществляется за счет часов, отводимых на внеурочную 

деятельность (количество часов на коррекционно-образовательную область должно быть не менее 5 часов в неделю 

в течение всего срока обучения) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения предусматривает оптимальную нагрузку 

обучающихся на каждом году обучения, обеспечивает качественное усвоение учебных предметов. 

Продолжительность урока во 2 - 5-х классах - 40 минут, в 1-ом классе - 35 минут. Продолжительность перемен 

между уроками 10 минут, после 2-го и 3-го уроков - по 20 минут. 

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 классе - 35 минут, во 2 - 5 классах - 

40 минут. Продолжительность индивидуального коррекционного занятия составляет 20 минут. 

С целью реализации "ступенчатого" метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе 

обеспечивается организация адаптационного периода. В первом классе каждый день проводится 3 урока. Домашние 

задания даются с учетом индивидуальных возможностей обучающихся. В первом классе обучение осуществляется 

без обязательных домашних заданий, следовательно, без записей в классном журнале. Допустимо предлагать 

первоклассникам только творческие задания познавательного характера, выполняемые исключительно по желанию 
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обучающихся. Цель таких заданий - формирование у обучающихся внешних и внутренних стимулов к 

самостоятельной домашней работе. В 1-й четверти возможны только задания организационного характера 

(приготовить и принести завтра к уроку спортивную форму, природный материал). Во 2-й четверти - познавательные 

задания, для выполнения которых не требуется специально организованного рабочего места. С 3-й четверти 

допустимо завершение в домашних условиях работы, начатой в классе. Общее время на их выполнение не должно 

превышать 15 минут. 

Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по принципу "минимакс": часть задания 

по предмету обязательна для выполнения, часть - по желанию обучающегося. Время выполнения домашнего задания 

не должно превышать границ, которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями. Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам (вместе с 

чтением) в 3-м классе - до 1,5 часов (90 минут), в 4 - 5-м - до 2 часов (120 минут). 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, составляет не более 10 часов 

(в том числе из них не менее 5 часов в неделю на коррекционно-образовательную область в течение всего срока 

обучения на уровне начального общего образования) и определяется приказом образовательной организации (пункт 

3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

Учебный план АООП НОО обучающихся с ТНР (обязательные предметные области учебного плана и учебные 

предметы) соответствуют ООП НОО МАОУ «СОШ № 2».  

https://kaltan-2school.ucoz.net/obrazov/uchebnyj_plan_noo_2024-2025.pdf 

В МАОУ СОШ № 2 5-дневная учебная неделя. Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет во 2-4 классах - 34 недели, в 1 и 1 дополнительном классе — 33 недели. 

Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии не более 8 учебных недель; во втором 

полугодии - не более 10 недель. Наиболее рациональным графиком является равномерное чередование период учебного 

времени и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

- в 1 классе - 35 минут (сентябрь - декабрь), 40 минут (январь - май); 

- в классах, в которых обучаются обучающиеся с ОВЗ - 40 минут; в 2-4 

классах – 40 минут. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать 

продолжительности выполнения 1 час – для 1 класса, 1,5 часа - для 2 и 3 классов, 2 часа - для 4 класса. Образовательной 

организацией осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания обучающихся каждого класса по всем 

предметам в соответствии с Гигиеническими нормативами. 

В соответствии с требованиями ФГОС основной целью промежуточной аттестации в начальной школе является 

определение качества и уровня сформированности личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

образовательной программы начального общего образования, соотнесение этого уровня с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, а также оценка индивидуального прогресса в основных сферах развития 

личности ребёнка. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов МАОУ СОШ № 2 проводится после освоения программ 

соответствующего класса за год. 

Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования проводится по всем предметам учебного плана. 

В 1-х классах - промежуточная аттестация проводится без аттестационных испытаний по всем предметам учебного плана, 

основной формой установления уровня освоения основной образовательной программы первоклассниками является 

комплексная контрольная работа на межпредметной основе. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со 2 класса, в конце каждого учебного периода по 

каждому изучаемому учебному предмету. Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в классном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных 

действий, является основанием для перевода обучающихся в следующий класс. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и складывается из 

результатов накопленной оценки и итоговой работы по учебному предмету. Предметом итоговой оценки является 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном 

содержании учебного предмета с учётом формируемых метапредметных действий 

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации определяется Положением о формах, периодичности 

и порядке проведения текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся МАОУ СОШ № 2. Сроки проведения 

промежуточной аттестации утверждаются календарным графиком ежегодно. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной деятельности для обучающихся 

при освоении ими программы начального общего образования (до 1320 академических часов за четыре года обучения) с 

учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом выбора участниками образовательных 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

https://kaltan-2school.ucoz.net/obrazov/uchebnyj_plan_noo_2024-2025.pdf
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Содержание занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

хоровые студии, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, 

общественно полезные практики и другие. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться возможности организаций 

дополнительного образования (учреждения культуры, спорта). В целях организации внеурочной деятельности 

образовательная организация может заключать договоры с учреждениями дополнительного образования. 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

В МАОУ СОШ № 2 организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 недели, в 

подготовительном и в 1 и 1 дополнительном классе - 33 недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, 

то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот день приходится на выходной день, то 

в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматривается чередование периодов 

учебного времени и каникул. Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 
I четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов); II четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов); III четверть 

- 11 учебных недель (для 2-4 классов), 10 учебных недель (для 1 классов); IV четверть - 7 учебных недель (для 1-4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

- по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней (для 1—4 классов); 
- по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-4 классов); 

- дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов); 

- по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-4 классов); 

- по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) 

- 20-30 минут.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 20-30 минут, за 

исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по 

специальной индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и 

шкалы трудности учебных предметов, определенной Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объём 

максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов и 1-х дополнительных - не превышает 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за 

счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 и 1 дополнительном классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, обучение в первом полугодии: 

в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в 

январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут; предоставляются 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Занятия начинаются не ранее 8.30 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 
Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования планируют на дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком 

необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику ООП НОО МАОУ «СОШ № 2». 

https://kaltan-2school.ucoz.net/obrazov/kug_2024-2025.pdf 

Календарный учебный график разрабатывается ежегодно МАОУ «СОШ № 2» в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса, предусмотренными действующими санитарными правилами и нормативами, а 

также с учетом мнений участников образовательных отношений, с учетом региональных и этнокультурных традиций. 

 

 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внеурочная деятельность обучающихся по АООП НОО ТНР (вариант 5.2) в МАОУ СОШ № 2 включает 

коррекционно-развивающую область. 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с учетом 

успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных 

интересов. План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с учетом предоставления права 

https://kaltan-2school.ucoz.net/obrazov/kug_2024-2025.pdf
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участникам образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в разновозрастной школьной 

среде; 

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

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и проектно- 

исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспечивающих успешность 

участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего школьника с учетом 

намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, что 

подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения 

образовательная организация учитывает: 

- особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, особенности контингента, 

кадровый состав); 

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

деятельности; 

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их содержательная связь с 

урочной деятельностью; 

- особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, национальные и культурные 

особенности региона, где находится образовательная организация. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых личностных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования обучающимися, создание 

условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, для многогранного развития и социализации каждого школьника в свободное 

от учёбы время. 

Школа располагает необходимой материальной базой для осуществления внеурочной деятельности. Имеется 

спортивный зал, открыты спортивные площадки, библиотека, актовый зал, кабинеты информатики и музыки. 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности определена оптимизационная модель, построенная на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. В ее реализации принимают участие 

педагогические работники МАОУ СОШ № 2 (учителя начальных классов и учителя- предметники). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель начальных классов), 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 воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; организует социально 

значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса МАОУ СОШ № 2. 

В соответствии с обновленным Федеральным Государственным образовательным стандартом начального и основного 

общего образования внеурочная деятельность в МАОУ СОШ № 2 организуется по следующим направлениям: 

- информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности 

«Разговоры о важном»; 

- занятия по формированию функциональной грамотности; 

- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся; 

- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся; 

- занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей, обучающихся в творческом и физическом 

развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов. 

- занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности социально-ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, 

органов ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной 

направленности. 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к своей 

родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия 

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

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и (или) беседа с обучающимися. Основные 

темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. 

План внеурочной деятельности сформирован на основе изучения предпочтений родителей учащихся по вопросу 

занятости детей в детских объединениях различной направленности. 

План внеурочной деятельности АООП НОО обучающихся с ТНР соответствует ООП НОО. 

https://kaltan-2school.ucoz.net/vospitan/plan_vneurochnoj_dejatelnosti_1-11_klass_2024-2025.pdf 

Рабочие программы внеурочной деятельности являются приложением к АООП НОО, утверждаются ежегодно в 

соответствии с учебным планом. 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для образовательных организаций. 

Календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

МАОУ СОШ № 2 наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы проводит иные мероприятия 

согласно федеральной рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного 

образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей основной образовательной программы, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 8 

сентября: Международный день распространения грамотности; 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 
25 октября: Международный день школьных библиотек; Третье 

воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел 

России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 5 

декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц- Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; 8 

февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 9 мая: 

День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 6 июня: 

https://kaltan-2school.ucoz.net/vospitan/plan_vneurochnoj_dejatelnosti_1-11_klass_2024-2025.pdf
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День русского языка; 12 июня: День 

России; 

22 июня: День памяти и скорби; 27 

июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

Учебный план, план внеурочной деятельности, календарный учебный график, календарный план 

воспитательной работы являются приложением к АООП НОО и ежегодно утверждаются приказом директора. 

3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АООП НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР (вариант 5.2) 

Система условий реализации АООП НОО ТНР в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ разработана на основе 

требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП НОО ТНР. Интегративным 

результатом реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно- развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ТНР, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая 

обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Система условий учитывает особенности школы, а также ее взаимодействие с социальными партнерами (как внутри 

системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия, сетевого). 

Система условий содержит: описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического информационного обеспечения; обоснование необходимых 

изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения; механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; сетевой график 

(дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; контроль за состоянием системы условий. 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей вариант 8.2. АООП НОО для образования 

обучающихся с ТНР должны входить учителя-дефектологи, тьютор, ассистент (помощник), воспитатели, учителя- 

логопеды, специальные психологи или педагоги-психологи, специалисты по адаптивной физкультуре, социальные педагоги, 

музыкальный работник, медицинские работники. 

Сопровождение другими специалистами в случае необходимости достигается за счет организации сетевого 

взаимодействия. 

 

Кадровые условия 

Школа укомплектована квалифицированными педагогическими кадрами, на начало 2024/2025 учебного года. В 

школе с 2016 года осуществляется деятельность Психолого-медико-педагогический консилиум. 

В соответствии с программой курсовой переподготовки МАОУ «СОШ №2» 5 учителей начальных классов, 

директор, 2 заместителя  директора  по УВР   имеют удостоверения,  дающие право работать по введению  ФГОС с ОВЗ.  

Курсовая переподготовка осуществляется согласно перспективному плану повышения квалификации педагогов с 

периодичность 1 раз в три года. В межкурсовой период административные и педагогические работники   повышают 

квалификацию через участие в проблемно-ориентированных семинарах регионального, муниципального и школьного 

уровней – 79%, вебинарах – 82%, используют различные формы обучения, включая дистанционные. Активно участвуют в 

конференциях, в работе методического объединения учителей начальных классов и педагогических советах, проведении 

открытых уроков и мастер-классов. 

  

№ 

п/п 

Специалисты Функции Сведения о специалистах, работающих в школе 

1. Административный 

персонал 

Обеспечивает 

кадровый потенциал, 

условия для 

эффективной работы, 

осуществляет 

контроль и текущую  

организационную 

работу 

Директор, заместитель директора по УВР, заместитель 

директора по ВР 

Курсовая переподготовка -100% (1 раз в три года) 

Белоногова Н.А., директор школы, Центр непрерывного 

образования и инноваций г. Санкт-Петербург. 

Черкашина Оксана Сергеевна, «Профилактика и 

коррекция девиантного поведения»», 17.08.2023, 72 

часа, Всероссийское издание «Образовательное 

пространство»; ООО "Высшая школа делового 

администрирования"; «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 

часа, 25.10.2021 ООО «Центр инновационнаго 

образования и воспитания»;  
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2. Учителя -

предметники 

  

Организация условий 

для успешного 

продвижения 

учащихся в рамках 

образовательных 

отношений 

Белова Анастасия Михайловна,АНО ДПО "Московская 

академия   профессиональных компетенций" по 

программе "Специальное (дефектологическое) 

образование: Логопедия", 23.07.2018г; ООО "Высшая 

школа делового администрирования"; «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 73 часа, 25.10.2021 ООО «Центр 

инновационнаго образования и воспитания»; 

Кельмяшкина Светлана Владимировна «Реализация 

ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (ИН)», 28.09.2020,72 часа, ООО "Высшая 

школа делового администрирования"; ООО "Высшая 

школа делового администрирования"; «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 73 часа, 25.10.2021 ООО «Центр 

инновационнаго образования и воспитания»; 

Цыганкова Елена Юрьевна, Центр непрерывного 

образования  инновавций г. Санкт-Петербург. 

Организация образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС для обучающихся с УО(ИН), 2021г., ООО 

"Высшая школа делового администрирования"; 

«Коррекционная педагогика и особенности образования 

и воспитания детей с ОВЗ», 73 часа, 25.10.2021 ООО 

«Центр инновационнаго образования и воспитания»;. 

Астафьева Дарья Николаевна,Центр непрерывного 

образования и инновавций г. Санкт-Петербург. 

Организация образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС для обучающихся с УО(ИН), 2020г., 72 ч.; 

«Коррекционная педагогика и особенности образования 

и воспитания детей с ОВЗ», 73 часа, 25.10.2021 ООО 

«Центр инновационнаго образования и воспитания»; 

Туманова Ольга Анатольевна «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 73 часа, 25.10.2021 ООО «Центр 

инновационнаго образования и воспитания»; 

Рыбкина Анна Александровна «Психолого-

педагогические аспекты работы с детьми ОВЗ в школе», 

72 часа, 27.02.2024, АНОДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», г.Кемерово 

Калимулина Надежда Александровна, «Психолого-

педагогические аспекты работы с детьми ОВЗ в школе», 

72 часа, 27.02.2024, АНОДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», г.Кемерово 

Маколкина Татьяна Владимировна, «Психолого-

педагогические аспекты работы с детьми ОВЗ в школе», 

72 часа, 27.02.2024, АНОДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», г.Кемерово 

Курбатова Светлана Васильевна, «Психолого-

педагогические аспекты работы с детьми ОВЗ в школе», 

72 часа, 27.02.2024, АНОДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», г.Кемерово 

Дегтярева Татьяна Николаевна, «Психолого-

педагогические аспекты работы с детьми ОВЗ в школе», 

72 часа, 27.02.2024, АНОДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», г.Кемерово 

Юрлова Руслана Валерьевна, «Психолого-

педагогические аспекты работы с детьми ОВЗ в школе», 
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72 часа, 27.02.2024, АНОДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», г.Кемерово 

 Домонова Ольга Михайловна, «Психолого-

педагогические аспекты работы с детьми ОВЗ в школе», 

72 часа, 27.02.2024, АНОДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», г.Кемерово 

Болгаченко Татьяна Николаевна, «Психолого-

педагогические аспекты работы с детьми ОВЗ в школе», 

72 часа, 27.02.2024, АНОДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», г.Кемерово 

Зенкова Ольга Николаевна, «Психолого-педагогические 

аспекты работы с детьми ОВЗ в школе», 72 часа, 

27.02.2024, АНОДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», г.Кемерово 

Будкина Татьяна Дмитриевна, «Психолого-

педагогические аспекты работы с детьми ОВЗ в школе», 

72 часа, 27.02.2024, АНОДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», г.Кемерово 

Сакин Николай Александрович «Современные 

технологии инклюзивного образования обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 24.10.2021, 72 часа, 

ООО "Высшая школа делового администрирования"; 

«Коррекционная педагогика и особенности образования 

и воспитания детей с ОВЗ», 73 часа, 25.10.2021 ООО 

«Центр инновационнаго образования и воспитания»;  

3. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь 

и диагностику, 

функционирование  

информационной 

системы мониторинга 

здоровья  учащихся и 

выработку 

рекомендаций по 

сохранению и 

укреплению здоровья, 

организует 

диспансеризацию и 

вакцинацию 

школьников 

Фельдшер 

4. 

 

 

Информационно- 

педагогическое  

сопровождение 

Обеспечивает 

функционирование 

информационной 

структуры (включая   

выдачу книг в 

библиотеке, 

организацию 

выставок, проведение 

библиотечных уроков 

и пр.) 

Гончарова С.П. 

5. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Диагностика уровня 

адаптации учащихся в 

социуме, диагностика 

интеллектуальной и 

личностной сферы 

учащихся, 

диагностика 

Юдакова Елена Александровна, Красноярский 

государственный педагогический университет, учитель-

логопед, учитель-олигофренопедагог, 2003. 

Прудникова Екатерина Игоревна, учитель-логопед по 

специальности «Логопедия» ГОУ ВО «Кузбасская 

государственная академия», 2010 год; КРИПК и ПРО 

«Технология наставничества в профессиональной 
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межличностных 

отношений, 

своевременная 

помощь учащимся, 

оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

деятельности», 72 часа, 19.02.2021; 

Сакина Татьяна Александровна «Методика 

преподавания предметной области «Язык и речевая 

практика» для детей с умственной отсталостью» в 

условиях реализацию ФГОС»23.07.2021; 

«Коррекционная педагогика и особенности образования 

и воспитания детей с ОВЗ», 73 часа, 25.10.2021 ООО 

«Центр инновационнаго образования и воспитания»; 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

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 

основной 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. Повышение квалификации педагогических работников осуществляется в соответствии с 

графиком, утверждаемым приказом директора по школе. Аттестация педагогических кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационной категории осуществляется в соответствии с графиком, утверждаемым приказом директора 

по школе. 

Обязательным является прохождение курсов повышения квалификации в области обучения и воспитания детей с 

ТНР не реже, чем раз в 3 года. 

Также для педагогов создаются условия для ведения методической работы, применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных технологий обучения и воспитания детей с ТНР. 

В процесс реализации АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 8.2) (в условиях обучения в одном классе с 

обучающимися, без ограничений здоровья) образовательная организация может временно или постоянно обеспечить (по 

рекомендации ПМПК) участие тьютора, который должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование и 

диплом о профессиональной переподготовке по соответствующей программе установленного образца. 

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание специалистов по информационно-

технической поддержке образовательной деятельности, имеющих соответствующую квалификацию. 

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые формы реализации АООП НОО, 

которые позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с 

обучающимися с ТНР для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ТНР осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ТНР общедоступного и 

бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных, муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП 

НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», нормативные затраты 

на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню 

образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому виду и 

направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных 

требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ТНР, обеспечения 

дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей организации 

и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами. 

− Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в объеме, предусмотренным 

законодательством. 

− Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-технических условий, 

определенных для АООП НОО обучающихся с ТНР. 

Определение нормативных затрат на оказание образовательной услуги 
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− Вариант 5.2 АООП НОО обучающихся с ТНР может быть реализован в разных формах: как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. Реализация АООП НОО (вариант 5.2) предполагает, что обучающийся с ТНР получает 

образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием 

сверстников без ограничений здоровья, но в более пролонгированные календарные сроки, которые определяются 

Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам сокращается 

несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований. 

Обучающемуся с ТНР предоставляется государственная услуга по реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, которая адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося 

и при разработке которой необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ТНР программы коррекционной 

работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, реализующих АООП НОО; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной работе тьютора, а также 

учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения 

обучающегося с ТНР); 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП НОО (специальные 

учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические средства, специальные компьютерные программы 

и др.) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ТНР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ТНР на оказание государственной 

услуги учитываются вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с ТНР. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в соответствии с кадровыми и 

материально-техническими условиями реализации АООП НОО, требованиями к наполняемости классов в соответствии с 

СанПиН. Учитывается то, что внеурочная деятельность включает обязательные индивидуальные и фронтальные 

коррекционные занятия «Коррекционно-развивающей области» (в учебном плане количество часов на индивидуальные 

занятия указывается на одного обучающегося, на фронтальные занятия – на класс). 

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ТНР производится в большем объеме, 

чем финансирование ООП НОО обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 

на трёх следующих уровнях: межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение). В связи с требованиями 

Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в 

смете школы. 

Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части. Размеры, 

порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются следующими документами: Положение о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения СОШ № 2; коллективный договор. 

Материально-технические условия 

https://kaltan-2school.ucoz.net/index/tekhnicheskie_sredstva/0-29 

− Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с ТНР  отвечает не 

только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического 

обеспечения процесса образования отражена специфика требований к: 

− организации пространства, в котором обучается ребёнок с ТНР; 

− организации временного режима обучения; 

− техническим средствам обучения обучающихся с ТНР; 

− учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам обучения, 

отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ТНР и позволяющих реализовывать выбранный 

вариант программы. 

Требования к организации пространства 

 Под особой организацией образовательного пространства понимается создание комфортных условий во всех 
учебных и внеучебных помещениях. 

 В образовательной организации имеются отдельные специально оборудованные помещения для проведения 
занятий с педагогом-дефектологом, психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам 
программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ТНР. 

https://kaltan-2school.ucoz.net/index/tekhnicheskie_sredstva/0-29
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Организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во второй половине дня. 

Организация рабочего пространства обучающегося с ТНР в классе предполагает выбор парты и партнера. При 

реализации АООП НОО необходимо обеспечение обучающемуся с ТНР возможности постоянно находиться в зоне 

внимания педагога. 

Обеспечено наличие доступного пространства, которое позволит воспринимать максимальное количество сведений 

через аудио-визуализированные источники, удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них 

наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке, режиме 

функционирования организации, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе, 

ближайших планах и т.д. 

Требования к организации рабочего места 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ТНР является обеспечение возможности 

выбора парты. 

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим материалам, 

специальным компьютерным инструментам обучения. Реализация АООП НОО для обучающихся с ТНР предусматривает 

использование базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР применяются специальные приложения и дидактические материалы (преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и (или) электронных 

носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП 

НОО. 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ТНР (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в 

соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства 

образования и др.), а также локальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ТНР должна соответствовать их особым образовательным 

потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ТНР составляют 5 лет (1 дополнительный – 4 классы). Для 

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

программы 1 класс, предусматривается 1 дополнительный класс. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 

учебных недели. 

В годовом календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к максимальным 

величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом 

особых образовательных потребностей обучающегося и индивидуальных возможностей, его готовности к нахождению в 

среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ТНР устанавливается с учетом их повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП 

НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение 

потребностей обучающихся в двигательной активности). Целесообразно обучение по режиму продленного дня с 

организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ТНР учебного плана, состоящего из обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределяется в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также паузу, время прогулки, 

выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой 

(внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не допускается. Число уроков в 

день: 

для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю – не более 5 уроков, за 

счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении продолжительности занятий в 1 

классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2-го или 3-го 

уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 

20 минут каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним 

уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

При обучении детей с ТНР предусматривается специальный подход при комплектовании класса 
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общеобразовательной организации, в котором будет обучаться ребенок с ТНР. Обучающиеся с ТНР, осваивающие вариант 

5.2 АООП НОО, обучаются в среде сверстников со сходными нарушениями развития, в отдельных классах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства) дают 

возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с ТНР, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с 

ТНР, ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в 

Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, 

программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором 

аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Требования к информационно-образовательной среде 

В ОУ созданы условия для функционирования современной информационно-образовательной среды, включающей 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств (в том числе, флеш-тренажеров, 

инструментов wiki, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально 

возможных для него результатов освоения АООП НОО. 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО В МАОУ СОШ № 2 обучающиеся с ТНР обучаются по базовым учебникам для 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые образовательные потребности, 

приложениями и дидактическими материалами (преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию 

программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения ООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР обусловливают необходимость специального подбора 

дидактического материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование печатных пособий (наборы картинной 

азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды 

словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым 

темам; схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидактического раздаточного материала 

(карточки с заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и 

т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование разнообразного дидактического 

материала: предметов различной формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; 

измерительных инструментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических 

величин, геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружающим миром в рамках 

содержательной области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» происходит с использованием 

традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных 

материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром 

способствует непосредственный контакт обучающихся с ТНР с миром живой природы (растительным и животным). В 

качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании 

образовательной организации, а также теплицы, пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к 

образовательной организации территории. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования обучающихся с ТНР в области 

«Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного творчества 

требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов 

(бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные виды 

художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для 

соответствующих мастерских. На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с ТНР использование доступных 

музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и др.), а также оснастить актовые залы воспроизводящим, 

звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

− Овладение обучающимися с ТНР образовательной областью «Физическая культура» предполагает 

коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и спортивной деятельности. Для этого необходимо 

наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных 

произведений; наборов детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование 

спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения различными видами 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Труд (технологии)» обучающимся с ТНР необходимо использование 

специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы 

швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры 

разного цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, белый; 
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бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки 

(разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного труда. 

− Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает обеспечение кабинета логопеда, 
психолога, дефектолога и зала для проведений занятий по ритмике. 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные пособия (учебники по русскому языку 

и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; 

альбомы с картинками для исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для 

пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, 

умывальник, мыло, полотенце); специальное оборудование (логопедические зонды; спирт, вата); игры и игрушки 

(настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, 

предназначенные для развития и обогащения словарного запаса); технические средства обучения (CD/DVD – 

проигрыватели; компьютер с программным обеспечением; магнитная доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога/дефектолога включает: учебный материал (методики с 

необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; 

методики с необходимым оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); мебель 

и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели (по возможности); рабочие 

места для детей); технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, настольные игры); 

набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, 

бумага, клей и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике включает: специальное 

оборудование (настенные зеркала); музыкальные инструменты. 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с 

родителями (законными представителями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на обучающегося, но и на всех 

участников процесса образования. Специфика данной группы требований обусловлена большей необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся с ТНР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования 

взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в 

образовательной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

реализации АООП НОО. Предусматривается материально- техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с ТНР. 

− Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ТНР 

включает наличие информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, 

административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней и внешней сети и направлено на создание 

доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ТНР. 
2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно обоснованными 

методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск информации в сети 

интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных 

и региональных базах данных. 

5. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной организации 

(статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований). 

− Образование обучающихся с ТНР предполагает ту или иную форму и долю обязательной социальной 

интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового 

и специального образования. Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к 

информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные 

библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена информацией 

между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия реализации АООП 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой, сформированной 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. 

Под информационно-образовательной средой понимается открытая педагогическая система, сформированная на 
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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, 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 ОУ, делопроизводство, кадры и т.д. Необходимое для использования ИКТ 

оборудование должно отвечать 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. 

Для организации оперативного информирования родителей (законных представителей) обучающихся, в школе 

организовано предоставление муниципальной услуги по информированию родителей (законных представителей) об 

успеваемости обучающихся в форме электронного дневника. Также функционирует официальный сайт школы, где 

представлена и постоянно обновляется информация о деятельности образовательного учреждения, достижениях педагогов 

и обучающихся. 
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