
 

 

 

ПРИНЯТА 

на педагогическом совете  

МБОУ "Гимназия №32" НМР РТ 

Протокол от 08 августа 2023 г. №1,  

от 29 августа 2024 г. №2  

 

 

 УТВЕРЖДЕНА 

приказом МБОУ «Гимназия №32» НМР РТ 

от 8 августа 2023 г. № 268, 

с изменениями, внесенными приказом  

МБОУ «Гимназия №32» НМР РТ  

от 29 августа 2024 г. №312 

 

 

Директор                                         Л.А. Якимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ   

ОСНОВНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  С ТЯЖЕЛЫМИ    

НАРУШЕНИЯМИ   РЕЧИ  (ВАРИАНТ 5.1) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ГИМНАЗИЯ №32»  

НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2  

 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .................................................................................. 3 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ..................................................................................... 7 

1.1. Пояснительная записка ............................................................................. 7 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися ............................. 10 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

. .................................................................................................................. 12 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ................................................................. 18 

2.2. Рабочие программы учебных предметов ............................................... 18 

2.2. Программа коррекционной работы ........................................................ 18 

2.3. Программа формирования универсальных учебных действий............ 40 

2.4. Программа воспитания .......................................................................... 46 

3. Организационный раздел ........................................................................... 42 

3.1 Учебный план ........................................................................................... 42 

3.2. Календарный план воспитательной работы .......................................... 46 

3.3. Календарный учебный график .............................................................. 46 

3.4. Система специальных условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи ....................................... 46 



3  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – АООП НОО 

обучающихся с 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. 

Адаптированная основная образовательная программа МБОУ «Гимназия 

№32» НМР РТ (далее – Гимназия ) разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года №273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

 Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 №1023 «Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», зарегистрирован в Минюсте России 

01.02.2011 №19644 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, 

от 31.12.2015 №1577); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

 31.12. 2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года №1897» (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 02.02.2016, регистрационный №40937); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Минобрнауки России от19.12.2014г. №1598); 

 новые санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыхаи оздоровления 

детей и молодежи», действующие до 2027 г. Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 нормативно-методической документации Министерства образования и науки 

РФ и других нормативно-правовых актов в области образования; 

 Устав МБОУ «Гимназия №32» НМР РТ. 

АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Вариант 5.1 АООП НОО предусматривает получение   образования, 

сопоставимого  по  конечным достижениям с образованием сверстников с 

нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же календарные сроки. 

Основной контингент обучающихся по варианту 5.1 в МБОУ «Гимназия №32» 

НМР РТ составляют дети  с  фонетико-фонематическим или  фонетическим 

недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, заикания; 
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ринолалия), дети с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого 

развития (выделенных Р.Е. Левиной и Т.Б. Филичевой) различного генеза 

(например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), у 

которых, как правило, оказываются нарушенными все компоненты языка, дети с 

нарушениями чтения и письма. 

АООП НОО (вариант 5.1) представляет собой вариант основной 

образовательной программы начального общего образования. Адаптация 

программы 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 для обучающихся с ТНР 

(вариант 5.1) являются логопедическое сопровождение обучающихся, 

согласованная работа логопеда с учителем начальных классов с учетом особых 

образовательных потребностей детей. Логопедическое сопровождение 

обучающихся в рамках данной программы осуществляют специалисты (учитель- 

логопед) Школы №2. 

Нормативный срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 

5.1) составляет 4 года. Обязательная часть АООП НОО для обучающихся с ТНР 

составляет 80%, а часть, формируемая участникамиобразовательного процесса – 

20% от общего объема АООП НОО. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены 

следующие принципы: 

принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптация системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 

др.); 

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

онтогенетический принцип; 

принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей обучающихся; 

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООПНОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

принцип целостности содержания образования. Содержание образования 

едино. В основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а 
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понятие «предметной области»; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире, в действительной жизни; 

трансформированиеуровня полученных знаний в область жизнедеятельности; 

принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихсяс 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 обучающихся с ОВЗ требованиями к: 

-структуре образовательной программы; 

-условиям реализации образовательной 

-программы;результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для 

педагогического творчества, создания вариативных образовательных материалов, 

обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности 

обучающихся самостоятельно решать учебно- познавательные и учебно- 

практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития обучающихся с 

нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно- 

практической деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими 

содержанием образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся 

с ТНР реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 
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деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых предметных областях; 

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

-приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

- создание условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с ТНР на основе формирования универсальных учебныхдействий, 

которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков, позволяющих продолжить образование наследующей ступени, 

но и социальной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает 

организация детского самостоятельного и инициативного действия в 

образовательном процессе, снижение доли репродуктивных методов и способов 

обучения, ориентация на личностно-ориентированные, проблемно- поискового 

характера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 

характера, которая используется как средство общения. Системностьпредполагает 

не механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных 

отношений между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык 

существует и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются 

различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, 

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

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся 

ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образования 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 и др.) в соответствии с различными 

ситуациями. 



 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ТНР направлена на формирование у них 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Вариант 5.1.предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в 

их среде и в те же сроки обучения. Срокосвоения АООП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико- фонематическим 

или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности 

дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - 

IV уровней речевого развития различного генеза (например, при минимальных 

дизартрических расстройствах, ринолалиии т.п.), у которых имеются нарушения 

всех компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения и письма. 

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. Обязательными условиямиреализации АООП 

НОО обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, 

согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы 

родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и 

восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляторными 

признаками. Несформированность произношения звуков крайне вариативна и 

может быть выражена в различных вариантах: отсутствие,замены (как правило, 

звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не 

соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к дифференциации звуков, обеспечивающаявосприятие 

фонемного состава родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым 

анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляетсяодновременно в 

искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), 



 

речи (например, только звукопроизношения или звукопроизношения и 

звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся хуже чем их сверстники 

запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют 

задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи 

характеризуются остаточными явлениями недоразвития лексико- грамматических 

и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. У таких 

обучающихся не отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. 

Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных вариантах 

искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. 

Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, 

нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение 

звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 

незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны 

речи. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей 

тела. Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь 

приблизительно передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в смешении 

признаков. Выявляются трудности передачиобучающимися системных связей и 

отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся плохо 

справляются с установлением синонимических и антонимических отношений, 

особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее 

употребляемые в речевой практике, они по-прежнему затрудняются в 

продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие 

словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в нарушении 

использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, 

подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на 

качестве овладения программой по русскомуязыку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в 

употреблении грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с 

придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, 

инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество 

ошибок, которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью 

осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной 

речи. 8 



 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием 

на второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных 

эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии 

сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, составлении 

рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в основном, 

простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются 

разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, 

повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм 

возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью базовых 

высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в 

норме. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с 

ТНР относятся: 

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 

(совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение 

логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения 

речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и 

методов дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных 

на нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и личностного 

развития; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей 

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

логопедической работы; 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении 

обучающихся с речевыми нарушениями коррекции этих нарушений; 

- координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения; 

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранениюили 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния 

высшей нервной деятельности, соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при 

изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом 

необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных 

навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдел9ьных 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 и/или дистанционно при наличии 

медицинских показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации 

путем максимального расширения образовательного пространства, увеличения 

социальных контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные 

коммуникативные стратегии и тактики; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация 

партнерских отношений с родителями. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ТНР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи программы коррекционной работы 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

должны соответствовать требованиями ФГОС НОО, которые дополняются 

группой специальных требований. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению 

нарушений устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и 

письма: 

отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и 

неправильное произнесение звука; 

умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую 

структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста; 

правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное 

использование интонационных средств выразительной четкой речи; 

умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 

умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, 

логического ударения, интонационной интенсивности; 

минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух 

и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова; 10 



 

практическое владение основными закономерностями грамматического и 

лексического строяречи; 

сформированность лексической системности; 

умение правильноупотреблять грамматические формы слов и пользоваться 

как продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 

овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 

использование; 

владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, 

композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением 

и письмом; 

сформированность психофизиологического, психологического, 

лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма); 

позитивное отношение и устойчивые мотивык изучению языка; 

понимание роли языка в коммуникации, как основного средства 

человеческого общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны 

отражать: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно 

оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической 

нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; написать 

при необходимости SMS-сообщение; умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему; выделять 

ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение принимать решения в 

области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и определений 

для обозначения возникшей проблемы; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; 

представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно 

использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое 

сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно оценивать свои 

речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной 

деятельности; умение договариваться о распределении функций в совместной 

деятельности; стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении 

праздника; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в 

подготовке и проведении праздника; 

- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить 

разговор; умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие; умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе 

коммуникации; умение получать информацию от собеседника и уточнять ее; 

прогресс в развитии информативной функции речи; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в соответствии с 

коммуникативной установкой; позитивное1о1тношение и устойчивая мотивация к 

 



 

активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, 

вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести 

диалог; умение излагать свое мнение иаргументировать его; умение использовать 

коммуникацию как средстводостижения цели в различных ситуациях; прогресс в 

развитии коммуникативной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового 

поведения ребёнка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и 

окружающих; способность прогнозировать последствия своих поступков; 

понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и 

умение действовать в соответствии с их значением; осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; умение 

устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; умение устанавливать 

взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодействии с 

миром, понимание собственной результативности; прогресс в развитии 

познавательной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведенияв 

разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, 

учителями и учениками в школе, незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); 

наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных 

социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; представленияо 

вариативности социальных отношений; готовность к участию в различных видах 

социального взаимодействия; овладение средствами межличностного 

взаимодействия; умение адекватно использовать принятые в окружении 

обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои чувства впроцессе 

моделирования социальных отношений; прогресс в развитии регулятивной 

функции речи. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна позволять вести оценку предметных,метапредметных 

и личностных результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, 

освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достиженияобучающимися 

с ТНР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы в 

поддержке освоения АООП НОО, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся, успешность в развитии различных 

видов деятельности. 

Оценка достижения обучающимися12 с ТНР планируемых результатов 
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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. Система оценки достижения 

обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения АООП НОО 

соответствует ФГОС НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; в том числе итоговую оценку, 

обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достиженияобучающимися 

с ТНР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы в 

поддержке освоения АООП НОО, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся, успешность в развитии различных 

видов деятельности. 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы является достижение 

уровня речевого развития, оптимального для обучающегося при реализации 

вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные 

логопедические занятия) с сохранением базового объема знаний и умений в 

области общеобразовательной подготовки. 

Система оценки достижений обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения АООП НОО призвана решать следующие задачи: 

• закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

• ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие, воспитание обучающихся с ТНР, на достижение планируемых 

результатовосвоения содержания учебных предметов НОО, курсов коррекционно- 

развивающей области и формирование универсальных учебных действий; 

• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП 

НОО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов НОО; 

• предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООПНОО; 

• позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты Оценка личностных результатов предполагает, 
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прежде всего, оценку продвижения обучающегося с ТНР в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов. Для оценки продвижения обучающегося с ТНР в овладении 

социальными (жизненными) компетенциямиможет применяться метод экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа должна объединять всех 

участников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы определяется 

образовательной организацией и должен включать педагогических и медицинских 

работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, которые хорошо знают обучающегося). 

Результаты анализа могут быть представлены в форме удобных и понятных 

всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 

1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – 

значительное продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для 

выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) 

компетенции ребенка. Результатыоценки личностных достижений должны быть 

зафиксированы, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка,но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого- 

педагогический консилиум. Оценка уровня сформированности у обучающихся 

универсальных действий проводится в форме не персонифицированных процедур. 

Содержание оценки, критерии, процедура, состав инструментария оценивания, 

форма представления результатов разрабатывается ОО с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем ООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с ТНР в овладении регулятивными, коммуникативными и 

познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на управление своейпознавательной 

деятельностью. Основным объектом оценки метапредметных результатов 

освоения обучающимися АООП служит сформированность таких метапредметных 

действий как: 

  речевые, среди которых особое место занимают навыки осознанного 

чтения, работы с информацией; 

  коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с 

педагогами исверстниками, в том числе с обучающимися, не имеющими 

ограничений по возможностям здоровья. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 
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совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может 

быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствамиучебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО представляетсобой 

оценку достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов по отдельным 

предметам, курсам коррекционно-развивающей области. 

Особое значение для продолжения обучающимися образования и ослабления 

(нивелирования) влияния нарушений развития на их учебнопознавательную и 

практическую деятельность имеют две группы предметных результатов: 

 усвоение опорной системы знаний по учебным предметам, входящим в 

общеобразовательную область (на ступени НОО особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному языку и математике); 

 овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области, 

направленным на выравнивание стартовых возможностей в получении 

обучающимися образования за счет ослабления влияния нарушений развития на 

учебно-познавательную и практическую деятельность, профилактику 

возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Оценка достижения обучающимися данной группы предметныхрезультатов 

ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и входе выполнения 

итоговых проверочных работ. В процессе оценки используются разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, диагностические 

задания, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Система оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных 

предметов, предполагает оценку динамики образовательных достижений 

обучающихся с ТНР и включает оценку динамики степени и уровня овладения 

действиями с предметным содержанием, оценку индивидуального прогресса в 

развитии обучающегося. Объектом итоговой оценки предметных результатов, 

связанных с освоением учебных предметов, служит способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. Итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного предмета. 
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Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АОП НОО) аттестации обучающегося с ТНР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ТНР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 

задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, 

она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

• увеличение времени на выполнение заданий при выраженных нарушениях 

формирования навыка письма и чтения, обусловленного ТНР; 

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Оценка результатов курсов коррекционно-развивающих областей и 

программы коррекционной работы обучающихся с ТНР, составляющей 

неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Оценка результатов освоения обучающимися может осуществляться с 

помощью мониторинговых процедур. 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 программ курсов коррекционно-развивающих областей и 

программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая 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. 

При использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс- 

диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об 
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успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие 

даже незначительной положительной динамики) обучающихся в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работыили внесения в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного 

образования), выступает оценка достижений обучающегося в соответствии с 

планируемыми результатами освоения обучающимисяпрограммы коррекционной 

работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной 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 в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на психолого- 

медико-педагогическую комиссию для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы 

коррекционной работы, в организацию специальных образовательных условий. 

На итоговую оценку, результаты которой используются для принятия решения 

о возможности продолжения обучения на следующей ступени, выносятся 

предметные результаты, связанные с усвоением опорной системы знаний по 

учебным предметам и метапредметные результаты. Предметные результаты, 

связанные с овладением обучающимися содержанием курсов коррекционно- 

развивающей области, в соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат 

итоговой оценке. 

Качественно-количественная оценка позволяет всесторонне 

проанализировать развитие ребенка и определить не только дефициты, требующие 

восполнения, но и выявить ресурсы, те сильные стороны, на которые можно 

опираться в коррекционной работе. Показатели в индивидуальном профиле 

являются основой для дальнейшей работы над индивидуальной программой 

сопровождения, они позволяют максимально учитывать индивидуальные 

особенности школьника, соотносить его учебные достижения с уровнем развития 

познавательной сферы и метапредметными результатами. 

Результаты диагностики фиксируются в Индивидуальном плане не менеедвух 

раз в год. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО с учётом: результатов 

мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); условий реализации АООП НОО; особенностей контингента 

обучающихся. 



Этап сбора и анализа информа1ц8 ии (информационно-аналитическая  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

соответствует ФОП НОО (п. 98 ФАОП НОО). 

2.1. Рабочие программы учебных предметов 

Рабочие программы учебных предметов соответствуют рабочим программам 

МБОУ «Гимназия №32» НМР РТ, разработанным по ФОП НОО.  

 

2.2. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана с учётом следующих 

основных принципов: 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений обучающихся с ТНР, а также всесторонниймногоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие исогласованность их действий 

в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников 

образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных специальных 

условий для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии, позволяет обеспечить 

дифференцированный подход к детям в зависимости от степени 

нарушения речи, включая применение специальных форм и методов работы с 

детьми, оригинальных учебников, наглядных пособий, а также уменьшения 

наполняемости классов и групп и методики индивидуально-подгруппового 

обучения. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позициюспециалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) выбирать формы получения детьми образования и формы их 

обучения. Принцип обеспечивает защиту законных прав на получение детьми 

образования, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) решения о переводе детей с ограниченными возможностями 

здоровья на обучение по адаптированным образовательным программа, об 

обучении детей совместно с другими обучающимися, в отдельных классах, группах 

или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Данные принципы определяют целевые, содержательные и организационные 

аспекты программы коррекционной работы. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапови их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 



 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения спецификии их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды напредмет 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально- 

технической и кадровой базы образовательной организации. 

В МБОУ «Гимназия №32» НМР РТ предусмотрена диагностика 

обучающихся разного уровня, позволяющая проводить мониторинг контингента: 

  сбор сведений о ребенке по результатам анализа школьнойдокументации, 

опроса классного руководителя, родителей; 

  изучение социально-психологических аспектов развития обучающихся, 

условий их жизни, специфики микросреды; 

  Плановая диагностика обучающихся специалистами в соответствии с 

профессиональными задачами; 

 обследование обучающихся специалистами психолго-педагогического 

консилиума образовательной организации, направленная на определение и 

конкретизацию особых образовательных потребностей обучающегося с 

ТНР, выстраивание индивидуального образовательных маршрутов в рамках 

программы коррекционной работы; 

 мониторинг психофизических особенностей обучающихся (по экспертной 

оценке классных руководителей). 

На данном этапе осуществляется анализ заключений ПМПК анализируется 

возможность обеспечения в ОО всех необходимых ребенку, рекомендованных 

комиссией специальных образовательных условий. 

Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). 

На данном этапе проводится работа по организации специальных 

образовательных условий обучающимся с ТНР в соответствии с рекомендациями 

ЦПМПК. Рекомендации комиссии тщательно анализируются на заседании 

школьного консилиума. Совместно планируется организация предоставления 

комплексной помощи обучающемуся, содержание адаптированной основной 

общеобразовательной программы в части Программы коррекционной работы, 

определяется содержание и объем коррекционной помощи. Результатом работы 

является особым образом организованная образовательная деятельность, имеющая 

коррекционно- развивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей сТНР, с инвалидностью, при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

Обеспечение процесса социализации достигается также посредством создания 

в ОО единого образовательного пространства для обучающихся с разными 

возможностями психофизического развития, представленного воспитательной, 

социально-психологической, развивающей,здоровьесберегающей средами. 

Воспитательная среда – обеспечивает вовлечение обучающихся в социально 

активную общественную деятельность жизни ОО, способствует формированию 

нравственных позиций личности, толерантности. В рамках данной среды 

предусматривается: организация общешкольных общественных мероприятий, для 

всех обучающихся комплекса (праздники, конкурсы, экскурсии, выставки, участие 

в конкурсах и мероприятиях на уровне округа, города, РФ). Дети с особыми 
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потребностями наравне со всеми обучающимися активно включаются в 

мероприятиях, участвуют в проектах с детьми возрастной параллели, посещают 

другие территориальные подразделения комплекса. 

Социальнопсихологическая среда – обеспечивает поддержку и помощь 

обучающимся в вопросах жизненной компетентности, способствует усилению 

позиций социальной адаптации. В рамках данной среды предусматривается: 

проведение психологических интегрированных занятий и игр, проведение 

коррекционно-развивающих занятий специалистов, проведение 

психокоррекционной работы с использованием игровой терапии, песочной 

терапии и др. 

Развивающая среда – обеспечивает вовлечение учащихся в социально 

активную деятельность, способствует раскрытию резервов, личностного 

потенциала. В рамках данной среды используется ресурс учреждения 

дополнительного образования детей. Обучающихся с особыми потребностями 

посещают различные кружки и секции, творческие мастерские как в 

интегрированных группах (при отсутствии медицинских противопоказаний), так и 

в специально организованных кружках для детей с ОВЗ. Для учащихся активно 

используется ресурс внеурочной деятельности, при которой дети вовлекаются в 

деятельность в соответствии с интересами, творческим потенциалом, включаются 

в проектную деятельность. 

Здоровьесберегающая среда – обеспечивает вовлечение обучающихся в 

деятельность по сохранениюи развитию собственного здоровья, способствует 

формированию нравственных позиций личности ориентированных на 

здоровьесбережение. В рамках данной среды предусматривается: создание 

здоровьеохранительного режима (режим нагрузок, режим питания, питьевой 

режим и др.), использование здоровьесберегающих технологий (развивающие и 

реабилитационные физкультурные паузы на занятиях, уроках, в процессе 

непосредственно образовательной деятельности, релаксационные паузы, 

гимнастики для глаз и др.). 

Важным коррекционным требованием является система двигательной 

активности ребенка, предусматривающая преодоление гиподинамии у детей, 

включающая специальные занятия по ритмической гимнастике, физкультурные 

минутки, элементы логоритмики. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно- 

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательную деятельность и процесс сопровождения детей с ТНР, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

В МБОУ «Гимназия №32» НМР РТ программа коррекционной работы 

реализуется специалистами разного профиля в соответствии с нарушением 

развития ребенка, для обучающихся с ТНР – это учитель-логопед, педагог- 

психолог, социальный педагог (по необходимости), которые объединены в 

структурное подразделение инклюзивного и интегрированного образования. Из 

состава специалистов данного подразделен2и0я созданы: психолого-педагогическая 
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служба сопровождения и психолого-педагогический консилиум. Основная 

деятельность службы направлена на проведение коррекционно-развивающих и 

компенсирующих занятий и организацию сопровождения образовательного 

процесса в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка. 

Служба организует свою деятельность в соответствии с годовым планом, который 

конкретизируется каждым специалистом в его плане. Основные направления 

деятельности службы, система комплексной помощи будут изложены ниже. В 

рамках программы коррекционной работы специалистыслужбы разрабатывают и 

реализуют коррекционно-развивающие курсы с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся, направленные напреодоление нарушений в развитии 

познавательной, речевой, личностной сферы ребенка. Вся предоставляемая 

помощь ребенку фиксируется в программах индивидуального сопровождения 

обучающегося, которые разрабатываются на заседаниях ППк и реализуются 

специалистами службы совместно с педагогами. 

Программа индивидуального сопровождения разрабатываетсяспециалистами 

ППк совместно с учителем класса, в котором обучается ребеноки при участии 

представителя администрации. В ней фиксируется информация о 

рекомендованных специальных образовательных условиях в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации и абилитации (ИПРА) изаключением 

ПМПК (при их наличии) и их обеспеченностью в ОО, описываются необходимые 

ребенку индивидуальные подходы к его обучению,содержится комплекс мер по 

коррекции недостатков в психофизиологическом развитии, составляется 

индивидуальный образовательный маршрут. 

Структура программы включает: 

• Сведения из ИПРА (ранее ИПР) 

• Анализ заключения ПМПК 

В данном разделе программы анализируются данные ИПРА (ранее ИПР)при 

инвалидности у ребенка и заключение ПМПК. В отдельной строке ставитсяотметка 

об обеспеченности данного условия в образовательной организации. Если для 

этого Гимназия использует внешний ресурс – это также фиксируется. 

• Рекомендации психолого-педагогического консилиума образовательной 

организации (ППк) по реализации специальных образовательных условий. 

В данном разделе фиксируются полученные в ходе обсуждения специалистов 

выводы, их совместные рекомендации по создаваемым для ребенка специальным 

образовательным условиям. 

• Индивидуальный образовательный маршрут 

В данном разделе описываются дефициты в развитии обучающегося и 

ставятся задачи коррекционной работы на учебный год, указывается 

коррекционно-развивающий курс, в ходе которого происходит решение 

обозначенных трудностей, с уточнением количества часов. 

• Организацию коррекционно-образовательного пространства 

(индивидуальное расписание занятий всех специалистов). 

 

2.2.1. Разделы программы коррекционной работы. 

Раздел 1. Целевой. 

В этом разделе сформулированы цели и задачи, даётся краткая количественная 

и психолого-педагогическая характеристика состава обучающихся, имеющих 
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нарушения в развитии, социальной адаптации и испытывающих трудности в 

освоении АООП. 

1.1. Цель программы коррекционной работы 

Обеспечение возможности освоения обучающимися, имеющими недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

1.2. Задачи программы коррекционной работы 

• обеспечение специальных условий обучения, воспитания и развития в 

соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями обучающихся; 
• оказание комплексной коррекционно-педагогической, психологической и 

социальной помощи обучающимся с особенностями физического и (или) 

психологического развития; 
• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

инвалидностью; 
• организация психолого-педагогического консультирования обучающихся, 

их родителей (законных представителей) и педагогических работников. 
1.3. Характеристика состава обучающихся 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетикофонематическим 

или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности 

дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихсяс общим недоразвитием речи (III - 

IV уровней речевого развития) различного генеза (например, при минимальных 

дизартрических расстройствах, ринолалиии т.п.), у которых имеются нарушения 

всех компонентов речи; для обучающихсяс нарушениями чтения и письма. 

Нарушения в речевом развитии обучающихся имеют различную структуру и 

степень выраженности. Одни из них касаются только произношения звуков 

(преимущественно искаженное произношение фонем); другие затрагивают процесс 

фонемообразования и восприятия фонем. 

У обучающихся 1-ых классов, имеющих фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи, отмечается: 

• Недостаточное различение и затруднение в анализе нарушенных в 

произношении звуков. Весь остальной звуковой состав слова и слоговая структура 

анализируются, как правило, правильно. Это наиболее легкая степень фонетико- 

фонематического недоразвития. 
• Недостаточное различение большого количества звуков из нескольких 

фонетических групп при достаточно сформированной их артикуляции в устной 

речи. В этих случаях звуковой анализ нарушается более грубо. 
• При глубоком фонематическом недоразвитии ребенок «не слышит» звуков в 

слове, не различает отношения между звуковыми элементами, неспособен 

выделить их из состава слова и определить последовательность. 
Типичным для произношения обучающихся этой группы являются заменыи 

смешения фонем, сходных по звучанию или артикуляции (шипящихсвистящих; 

звонких-глухих; Р-Л; твердых-мягких). Причем, замены и смешения могут 

охватывать не все перечисленные звуки, а лишь отдельные. В большинстве случаев 

нарушение распространяется лишь на какую-либо парузвуков (например, С-Ш, Ж- 

3, Щ-Ч, Ч-Т, Ч-Ц, Д-Т и т.д.). Чаще всего неусвоенными оказываются свистящие 

и шипящие звуки, P-JI, звонкие и глухие. В некоторых случаях при отсутствии 

выраженных дефектов отдельных звуков отмечается недостаточная четкость их 



 

произнесения. 

Недочеты произношения, выражающиеся в смешении и заменах звуков (в 

отличии от недостатков, выражающихся в искаженном произнесении отдельных 

звуков), следует относить к фонематическим дефектам. 

Дети данной группы испытывают затруднения (порой значительные) в 

восприятии на слух близких звуков, определении их акустического (например: 

звонкие и глухие звуки) и артикуляционного (например: свистящие-шипящие 

звуки) сходства и различия, не учитывают смысло-различительного значения этих 

звуков в словах (например: бочка - дочка, басня - башня). Все это осложняет 

формирование устойчивых представлений о звуковом составе слова.Такой уровень 

недоразвития звуковой стороны речи препятствует овладению навыками анализа и 

синтеза звуковою состава слова и нередко служит причиной появления вторичного 

(по отношению к устной форме речи) дефекта,проявляющегося в специфических 

нарушениях чтения и письма. 

В отличие от первоклассников, у учащихся 2 – 4 классов в общей картине 

отклонений речевого развития на первый план выдвигаются нарушения письма, 

которые являются следствием недоразвития устной речи (фонетико- 

фонематическим недоразвитием), то есть вторичным дефектом. Для обучающихся 

ТНР (вариант 5.1), имеющих общее недоразвитие речи (III - IV уровней речевого 

развития), характерно: 

I. Нарушение фонетико-фонематического компонента речевой системы. 

Недостаточная сформированность фонематических процессов. Вследствиеэтого у 

детей данной категории наблюдаются: 

- недостаточная сформированность навыков анализа и синтеза звукового 

состава слова 

- недостаточная сформированность предпосылок к успешному овладению 

грамотой 

- трудности овладения письмом и чтением (наличие специфических 

ошибокписьменной речи) 

II. Нарушение лексико-грамматического компонента речевой системы. 

- лексический запас ограничен; качественно неполноценен (лексически 

неадекватен); 

- недостаточная сформированность лексико–грамматического строя речи; - 

аграмматизмы в устной и письменной речи: ошибки согласования и управления. 

III. Недостаточное развитие связной речи 

Обучающиеся могут устно ответить на вопрос, составить элементарный 

рассказ по картинке, передать отдельные эпизоды прочитанного, рассказать о 

волнующих событиях; т.е. построить своё высказывание в пределах близкой им 

темы. Остаются затруднения при необходимости дать развёрнутый ответ с 

элементами рассуждения, доказательства. 

В письменных работах, учащихся присутствуют разнообразные ошибки: 

специфические, орфографические, синтаксические. 

В отличие от первоклассников с ОНР, у учащихся 2 – 4 классов в общей 

картине отклонений речевого развития на первый план выдвигаются нарушения 

навыков письма и чтения, которые являются следствием недоразвития устной речи, 

то есть вторичным дефектом. 

Нарушения письма, связанные с нарушением реализации фонетического 

принципа письма. Фонетический принцип 2п3редполагает написание слова вполном 
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соответствии с его произношением. Данные ошибки делятся на несколько групп в 

зависимости от причины их возникновения: 1) Замены и смешения букв, 

обусловленные акустико-артикуляционным сходством звуков (звонкие и глухие 

согласные, включая их мягкие пары, твердые и мягкиесогласные). 2) Оптические 

ошибки. 3) Моторные ошибки. 4) Зрительно- моторные ошибки. 5) Зрительно- 

пространственные ошибки. 6) Ошибки звукового анализа и синтеза. 

Нарушения чтения, связанные с недоразвитием фонематического восприятия 

(различения фонем). Нечеткость различения и узнавания сходных по звуковой 

структуре слов (тачка – дачка, крыша – крыса), асемантичных сочетаний (стакан – 

«скатан», лук – «дук»), незаконченности процесса дифференциации звуков, 

особенно звуков, отличающихся тонкими акустическими или артикуляторными 

признаками. 

Нарушения чтения, обусловленные недоразвитием функции фонематического 

анализа. Затруднения во всех формах фонематического анализа (узнавание звука на 

фоне слова; вычленение первого и последнего звуков из слов; определение 

последовательности, количества, места звука в слове – самая сложная форма 

фонематического анализа). Характер и степень трудности анализа звуковой 

структуры слова определяется не только формой фонематического анализа, но и 

степенью сложности речевого материала. Нарушения в формировании речевой 

деятельности обучающихся негативно влияют на все психические процессы, 

протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и регуляторной 

сферах. У детей данной группы отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной 

смысловой, логической памяти у обучающихся снижена вербальная память, 

страдает продуктивность запоминания. Они затрудняются в восприятии сложных 

инструкций, иногда путают элементы и последовательность заданий. У части 

обучающихся с ТНР низкая активность припоминания может сочетаться с 

дефицитарностью познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает специфические особенности мышления. Обладая вцелом 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, обучающиеся отстают в развитии 

словесно-логического мышления, без специального обучения с трудностями 

овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы, проявляющееся плохой координацией движений, неуверенностью в 

выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости движений, 

трудностью реализации сложных двигательных программ, требующих 

пространственно-временной организации движений (общих, мелких (кистей и 

пальцев рук), артикуляторных). 

 

Кадровое обеспечение включает: 

1. ПОДГОТОВКУ, ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИХ ДЕТЕЙ С 

НЕДОСТАТКАМИ В ФИЗИЧЕСКОМ И (ИЛИ) ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ. 

Данное условие реализуется путем систематической курсовой подготовки по 

повышению квалификации педагогов24 и специалистов, организуемой 
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администрацией, а также организации и проведения постоянно действующих 

семинаров для педагогов по вопросам учета особенностей различных категорий 

детей с трудностями в обучении, развитии и социальной адаптации в 

образовательном процессе, консультаций педагогов по вопросам учета 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся, предоставление 

психологической помощи в разрешении сложных педагогических ситуаций. 

Условие предусматривает прохождение повышения профессиональной 

квалификации педагогов и специалистов образовательной организации в 

установленные законом сроки. 

2. ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ; 

Данное условие обеспечивает предоставление услуг разных специалистов с 

соответствующей квалификацией и образованием (учитель- логопед, педагог- 

психолог, социальный педагог), организующих групповые и индивидуальные 

коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия. Образовательный 

процесс в МБОУ «Гимназия №32» НМР РТ реализуется силами 

квалифицированных педагогов в необходимом количестве человек. Психолого- 

педагогическое сопровождение образовательного процесса, коррекционная работа 

с обучающимися осуществляется специалистами школы (педагог- психолог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог). Реализация АООП 

соответствующего уровня образования, вида и варианта сопровождается 

необходимыми специалистами, которые проводят работу по курсам коррекционно- 

развивающей области в соответствии с требованиями программы, ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Ежегодно организуется курсовая подготовка педагогов, специалистов, 

администрации по проблемам инклюзивного образования. 

Программнометодическое обеспечение: 

- использование, составление, разработка программно-методических 

материалов для реализации комплексной помощи обучающимся (отбор 

диагностических и коррекционно-развивающих методик, разработка программ 

коррекционно-развивающих курсов и др.). 

Для обучающихся с ТНР обеспечена реализация следующих программ 

коррекционно-развивающих курсов: 

 

№ Название Специалист 

1 Коррекционнно-развивающие занятия спсихологом (равитие 
когнитивно- познавательной сферы у обучающихся сЗПР) 

Педагог-психолог 

2 Коррекция недостатков устной и письменнойречи учащихся 
1 – 4 классов 

Учитель начальных 
классов 

3 Коррекция пробелов в знаниях по русскомуязыку Учитель начальных 
классов 

4 Коррекция пробелов в знаниях поматематике Учитель начальных 
классов 

 

Материальнотехническое обеспечение: 

Данное условие предполагает создание надлежащей материально- 

технической базы, позволяющей обеспечить комфортную адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды образовательной организации: 

• организация пространства, в котором обучается учащийся с ТНР; 
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• организации временного режима обучения; 

• технические средства комфортного доступа обучающихся с ТНР к 

образованию; 

• техническим средствам обучения, включая специализированные 

компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение 

особых образовательных потребностей; 

• обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

• специальные учебники, специальные рабочие тетради, специальный 

дидактическим материалам, специальные электронные приложения, 

компьютерные инструменты обучения, отвечающие особым образовательным 

потребностям обучающихся с ТНР. 

В образовательной организации оборудованы кабинеты для работы 

специалистов. Оснащение кабинетов включает необходимые дидактические 

материалы, пособия, технические средства, методические разработки. 

В соответствии со спецификой предоставляемых образовательных услуг 

обучающимся с ТНР предусмотрено следующее зонирование пространства 

кабинета: 

- рабочая зона специалиста; 

- зона первичного приема и беседы, консультативного приема; 

- диагностическая зона; 

- коррекционно-развивающая или реабилитационная зона (зона по 

специфики направления специалиста, например, арттерапевтическая (песочница и 

др.); игротерапевтическая (игрушки и др.); учебно-познавательная и развивающая 

зона (доска, парты, дидактические игры, игровое оборудование и др.); зона 

релаксации и другое; 

- зона для игры (подвижная, развивающая, свободная, предметная, сюжетная 

идр.); 

- техническая зона; 

- методическая зона. 

Рабочая зона необходима педагогу для подготовки к работе (занятиям, 

консультациям и пр.), обработки данных, хранения материалов обследования, 

рабочей документации, методической литературы, пособий и пр. Рабочая зона 

специалиста оснащена рабочим столом, компьютером, принтером. 

Зона первичного приема и беседы, зона консультативной работы 

предполагает создание доверительной обстановки, оборудуется так, чтобы 

посетители чувствовали себя максимально комфортно. 

Зона диагностической работы предназначена для проведения обследований 

(в индивидуальной или групповой форме). Зона оснащается диагностическим 

инструментарием, используемым специалистом в работе, организуется 

пространство для проведения обследования. Диагностические материалы, 

необходимые специалисту для работы, систематизированы (по возрасту, 

проблематике) и размещены в специальных шкафах. 

Зона коррекционно-развивающей работы оснащается в соответствии с 

направлениями коррекционной работы специалиста (индивидуальные столыпарты, 

доска, мольберт и пр.). Коррекционные занятия проводятся в соответствии с 



 

медицинскими показаниями и учетом требований охраны и гигиены зрения. Для 

проведения логоритмических занятий и в игровой форме, предполагающей 

свободное размещение детей на полу, в кабинете имеется ковер (или ковровое 

покрытие), а также разнообразный игровой материал (игрушки, куклы- 

марионетки, конструктор, развивающие пособия), поделочные материалы, 

карандаши, альбомы и т. д.). Зона дидактического игрового сопровождения 

представлена на полках шкафа (или шкафов) с отделениями для хранения 

наглядно-дидактического материала, например, пособий по коррекции устной 

речи, по обучению грамоте, литературы по преодолению речевых нарушений, 

оборудования по формированию речевого дыхания, игрового обеспечения 

(игрушек, настольных игр, обучающих карточек и т.д.). 

Организация коррекционно-развивающего пространства логопедического 

кабинета предполагает деление на зоны. 

Отличительной особенностью является зона для коррекции 

звукопроизношения, оборудованная индивидуальным зеркалом и ученической 

партой со стульями, предназначена для проведения индивидуальных 

логопедических занятий или в малой группе. 

Учебная зона для групповой работы. Оборудование: парты, стулья 

ученические, магнитная классная доска с дополнительным освещением, наборное 

полотно, настенная касса букв. 

Зона для учебно-методического и учебно-дидактического материала. 

Предназначена для размещения учебно-методической литературы, наглядного 

иллюстративного материала, игр. Оборудование: шкафы и стеллажи для пособий. 

Рабочая зона учителя-логопеда. Предназначено для организации работы 

педагога. Оборудование: письменный стол, стул, принтер. 

Кабинет учителя-логопеда оснащен необходимым оборудованием и 

специальными пособиями: 

- классная доска; 

- наборное полотно; 

- индивидуальные кассы букв и слогов для каждого ученика, схемы 

представлений, звуковые и слоговые схемы слов; 

- таблица букв, прикрепленная над доской; 

- наглядный материал, используемый при обследовании устной и 

письменнойречи учащихся; 

- наглядно-иллюстративный материал по развитию речи, 

систематизированныйпо темам; 

- учебные пособия в виде карточек-символов (например, с графическим 

изображением звуков, слов, предложений), карточек с индивидуальными 

заданиями, альбомов для работы над звукопроизношением; 

- различные речевые игры, лото; 

- наборы шариковых ручек и карандашей для каждого ребенка, подставки 

для карандашей и ручек. 

В кабинете педагогапсихолога предусмотрена зона релаксации и снятия 

эмоционального напряжения, которая предполагает создание расслабляющей, 

успокаивающей обстановки. Применение психолого- педагогических методик 

требует наличия в кабинете набора черно-белых и цветных изображений 

предметов, сюжетных ситуаций по темам, указанным в содержании курса; 

аудиозаписи; игрушек, моделей, цветных ф2л7омастеров, карандашей. 



 

Для обучающихся с ТНР имеется зона игровой психокоррекции. В игредети 

с ТНР приобретают опыт общественного поведения в среде сверстников, 

практически овладевают нормами и правилами поведения, приобщаются к жизни 

окружающих взрослых, имеют возможность проявить большую, чем в какой-либо 

другой деятельности, самостоятельность. 

Зона сенсорной и сенсомоторной коррекции. Кабинет сенсомоторной 

коррекции – предназначен для психологической поддержки ребенка в стрессовых 

ситуациях, защиты от школьных перегрузок, снятия тревожности. Педагогом- 

психологом используется для выявления когнитивного стиля ребенка, развития его 

познавательной сферы, воображения, мелкой моторики икоординации движений, 

повышения скорости реакции, формирования навыков постановки цели и 

следования инструкции, выдержки, самоконтроля, закладывания основ 

коммуникации ребенка, обучения рефлексии, снятия нервного напряжения. 

Учителем логопедом зона сенсомоторной коррекции используется для развития 

мелкой и общей моторики, стимуляции речевого развития ребенка, обучения 

сознательному дыханию, предупреждения темпоритмических нарушений речи, а 

так же для переключения и расслабления. 

2.2. Механизм реализации программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы реализуется образовательной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам, с использованием: 

1. внутренних ресурсов школы 

Адаптированными направлениями деятельностями социально- 

психологической службы являются: 

- выявление детей групп социального риска, отклоняющимся и 

девиантнымповедением; 

- анализ социального состава семей; 

- выявление родителей, жестоко обращающихся с детьми, своевременное 

информирование ОДН об этих семьях; 

- выявление семей, где родители или лица их заменяющие не 

обеспечиваютдетям нормальных условий для жизни и развития; 

- обследование жилищно-бытовых условий обучающихся; 

- организация своевременной социально-педагогической и правовой 

поддержки всем участникам образовательных отношений по актуальным 

проблемам социальной адаптации обучающихся; 

- оказание консультативной помощи педагогам, родителям и лицам, их 

заменяющим, по вопросам воспитания детей, имеющих трудности социальной 

адаптации, в поведении и общении; 

- проведение воспитательно-профилактических бесед с обучающимися; 

- индивидуальное консультирование родителей; 

- осуществление связи с органами социальной защиты и иными органами, 

чьикомпетенции соответствуют направлению деятельности подразделения; 

Социально-психологическая служба МБОУ «Гимназия №32» НМР РТ 

обеспечивает психологическую и коррекционно-педагогическую помощь 

обучающимся следующих категорий: 

• детям-инвалидам; 

• детям с ограниченными возможностями здоровья различных категорий; 

• детям, испытывающие трудн2о8сти в освоении основных 



 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

Особое внимание в реализации комплексного сопровождения уделяется детям 

ОВЗ, в том числе с инвалидностью. 

Целью деятельности службы является проведение коррекционно- 

развивающих и компенсирующих занятий и организация сопровождения 

образовательного процесса в соответствии с особыми образовательными 

потребностями ребенка. 

В работе службы планируются и проводятся различные видымониторингов, 

направленные на получение сведений об уровне адаптации в кризисные периоды, 

развитии базовых когнитивных функций, уровня сформированности 

психофизических возможностей. Это позволяет своевременно выявить 

обучающихся требующих углубленной диагностики на психолого-педагогическом 

консилиуме и организации соответствующей помощи. 

Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) создается в 

образовательной организации для обеспечения диагностико-консультативного и 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся и является одной изформ 

взаимодействия специалистов. 

Работа консилиума может быть организована в любой образовательной 

организации при наличии в ней специалистов или дополнительном привлечении 

отдельных специалистов на договорной основе. ППк создается приказом директора 

образовательной организации, в котором определяется его состав, назначается 

председатель. Порядок создания и основное содержание деятельности консилиума 

отражается в локальном акте ОО – Положении о консилиуме, которое 

разрабатывается в соответствии с распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении примерного 

Положения о психолого-педагогическом консилиуме (ППк) образовательной 

организации». 

В состав ППк входят: представитель администрации образовательной 

организации, педагоги (дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, профессионального) обучения; специалисты службы психолого- 

педагогического сопровождения – педагог-психолог, социальный педагог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог. Председателем консилиума является 

представитель администрации, один из членов консилиума является секретарем. 

Адаптированной формой деятельности консилиума являютсяорганизованные 

заседания, которые подготавливает и проводит председатель ППк. Заседания ППк 

предполагают: 

- обследование ребенка группой специалистов; 

обсуждение проблем ребенка по результатам предварительной индивидуальной 

диагностики на основании оформленных представлений. 

По виду это: 

Диагностико-консультативные консилиумы – проводятся с целью 

обследования ребенка/обсуждения проблем ребенка по результатам диагностики 

специалистов для выявления отклонений в развитии, социализации, адаптации; 

особых образовательных потребностей; определенияобъема и содержания помощи 

специалистов. 

Динамические консилиумы – проводятся с целью мониторинга динамики 

развития ребенка, промежуточной результативности коррекционной работы, 

корректировки индивидуальных коррекцио2н9ных программ. 



 
 

Итоговые консилиумы – проводятся с целью определения результатов 

работы специалистов сопровождения, оценки эффективности обеспечения 

специальных условий, итоговой результативности реализации индивидуальных 

коррекционных программ. 

Специалисты консилиума работают с письменного согласия родителей 

(законных представителей) на проведение диагностической и коррекционной 

работы с ребенком. Родители (законные представители) могут присутствовать при 

процедуре обследования. 

Результаты обследования ребенка группой специалистов фиксируются в 

протоколе. Заключение является частью протокола и содержит коллегиальное 

решение, содержащее общее мнение специалистов о необходимости 

предоставления и направлениях психолого-педагогической и социальной помощи. 

Все решения ППк носят рекомендательный характер. 

2. Внешних ресурсов других образовательных организаций, оказывающих 

психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении адаптированной образовательной 

программы (путём организации взаимодействия с центрами психолого- 

педагогической, медицинской и социальной помощи). 

3. Внешних ресурсов организаций (организаций различных ведомств, 

общественных организаций и других институтов общества), оказывающих 

методическую и иную поддержку в вопросах обеспечения специальных условий 

обучения и предоставления коррекционно-педагогической, психологической и 

социальной помощи обучающимся. 

Осуществляется сотрудничество с организациями: 

- НОВГУ, РИПР, ГОБОУ ЦИО, ГОБОУ ЦАО, НОЦПМСС 

2.3. Механизмы взаимодействия в разработке и реализации плана 

коррекционных мероприятий 

Разработка, реализация и корректировка плана коррекционных мероприятий 

проводится организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

единстве урочной, внеурочной, внешкольной деятельности через организацию 

взаимодействия учителей, специалистов в области психологии, коррекционной 

педагогики, социальной педагогики и предусматривает: 

1. Взаимодействие педагогов и специалистов психологической и социально- 

педагогической службы образовательной организации, психолого- 

педагогического консилиума, обеспечивающих системное сопровождение 

обучающихся. 

Взаимодействие специалистов предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- всесторонний анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

- составление программ коррекционно-развивающих курсов по коррекции 

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

личностной сфер ребёнка. 

2. Взаимодействие образовательной организации с другими 

образовательнымиорганизациями, оказывающими психолого-педагогическую и 

медико-социальную помощь, в рамках психолого-педагогического сопровождения 

реализации адаптированной основной обр30азовательной программы начального 
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общего образования. 

3. Социальное партнёрство и/или сетевое взаимодействие, 

предполагающее систему взаимоотношений между школой и организациями 

различных ведомств по обеспечению согласованных интересов на договорной 

основе. 

4. Социальное партнёрство и/или сетевое взаимодействие 

предусматривает: 

1. сотрудничество с образовательными, научными, медицинскими 

организациями по вопросам методической и иной помощи при создании и 

реализации специальных условий обучения, воспитания, развития детей с 

инвалидностью; 

2. сотрудничество с общеобразовательными организациями и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, воспитания, развития, 

адаптации, социализации обучающихся; 

3. сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего, с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей обучающихся с 

инвалидностью; 

4. сотрудничество с родительской общественностью. 

2.3.1.1.1 Содержательный. 

В этом разделе раскрывается система комплексной коррекционно- 

педагогической, психологической и социальной помощи обучающимся с ТНР, 

конкретизируется содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий,  указываются планируемые  результаты 

коррекционной работы. 

Система комплексной коррекционнопедагогической, психологической и 

социальной помощи 

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации 

логопедического, психологического, социально-педагогического модулей и 

включает: 

• своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, развития 

и обучения и возможных причин возникновения этих трудностей; 
• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

причин трудностей в освоении адаптированной образовательной программы, 

развитии и социализации; 
• определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

психофизическими возможностями; 
• организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий для обучающихся с ТНР (в соответствии с рекомендациями ПМПК и 

психолого-педагогического консилиума); 

• реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся; 
• оказание родителям (законным представителям) обучающихся 

консультативной и методической помощи по социальным, правовым и другим 

вопросам; 
• мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

адаптированной образовательной программы начального общего образования. 
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3.2. Виды и содержание работы 

Комплексная коррекционно-педагогическая, психологическая и социальная 

помощь обучающимся обеспечивается работой специалистов службы психолого- 

педагогического сопровождения и социальной службы образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, с учётом 

следующих видов и содержания работы: 

Диагностическая работа обеспечивает выявление обучающихся с 

трудностями освоения адаптированной образовательной программы начального 

общего образования, проведение комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию специальной помощи и включает: 

- комплексный сбор сведений об обучающимся с ТНР на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающихсяс ТНР, выявление индивидуальных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностейобучающегося; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитанияобучающегося; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализацииобучающегося; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикойразвития обучающегося; 

- анализ успешности коррекционно-педагогической работы. 

Содержание данного вида работы конкретизировано ниже в перечне 

коррекционных мероприятий. 

Коррекционноразвивающая работа обеспечивает коррекциюнедостатков в 

физическом и (или) психологическом развитии обучающегося в условиях 

образовательной организации; предупреждает трудности формирования 

предметных и метапредметных результатов (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) и включает: 

  выбор оптимальных специальных методик и программ коррекционно- 

развивающих курсов, методов и приёмов обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающегося; 

  проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих и компенсирующих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

  системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

обучающегося с ТНР, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

  коррекцию и развитие высших психических функций, развитие 

эмоциональной, регулятивной и личностной сферы обучающегося и 

психокоррекцию его поведения; 

  социальную защиту обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Содержание данного вида работы конкретизировано ниже в перечне 

коррекционных мероприятий. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения  обучающихся  и  их  семей  по  вопросам  реализации 
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дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социальной адаптации и включает: 

- выработку педагогами и специалистами совместных обоснованных 

рекомендаций по адаптированным направлениям работы с каждым обучающимся; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с трудностями 

освоения адаптированной образовательной программы начального общего 

образования; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения обучающегося с инвалидностью. 

Содержание данного вида работы конкретизировано ниже в перечне 

коррекционных мероприятий. 

Информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями обучения для данной 

категории обучающихся, со всеми участниками образовательных отношений: 

учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками и 

включает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений – обучающимся (как имеющим, так ине 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательной деятельности и сопровождения обучающихся с инвалидностью; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

обучающихся с трудностями в освоении основных образовательных программ, 

развитии, социальной адаптации, с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание данного вида работы конкретизировано ниже в перечне 

коррекционных мероприятий. 

Профилактическая работа направлена на предупреждение возникновения 

трудностей адаптации и социализации, вторичных нарушений в развитии и 

включает: 

- проведение профилактических занятий; 

- обеспечение условий оптимального перехода детей на следующую 

возрастную ступень, уровень образования, предупреждение возможных 

осложнений в психическом развитии и становлении личности обучающихся в 

процессе непрерывной социализации; 

- своевременное предупреждение возможных нарушений 

психосоматического и психологического здоровья обучающихся; 

- своевременное предупреждение безнадзорности и беспризорности в 

средеобучающихся; 

- формирование здоровьеориентированной позиции личности. 

Перечень коррекционных мероприятий 

Содержание комплексной коррекционно-педагогической,психологической и 

социальной помощи отражается в перечне коррекционных мероприятий, которое 
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родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 

логопедическую помощь обучающимся; помощь обучающимся в социальной 

адаптации. 
Вид 

деятельности 

Содержание Цели, задачи 

Диагностическая работа 

Обследование 

устной и 

письменной речи 

учащихся первого 

класса 

Наблюдение, 
анкетирование родителей 

Определение количества 

обучающихся, имеющих отклонения в 

речевом развитии. Уточнение степени 

нарушения фонетико-фонематической и 

лексико-грамматической  сторон  речи  и 
степень сформированности связной речи. 

Педагогическая 

диагностика 

готовности к 
обучению 

Индивидуальное 

тестирование 

Формирование списка обучающихся, 

испытывающих затруднения 

Разработка плана коррекционной работы с разными группами обучающихся 

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционные 

занятия с 

обучающимися, 

испытывающими 

затруднения 

Фронтальные, групповые 

и индивидуальные 

занятия 

Коррекция нарушений, развитие 

познавательных процессов 

Информационно-просветительная работа 

Родительские 

собрания 

Выступление по 
актуальным темам 

программы «Путь к 

успеху» Вахрушевой И. Г. 

Психолого-педагогическое просвещение, 

ознакомление с результатами обследования 

и с итогами коррекционной работы 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 
родителей 

Консультативная, 
просветительская работа 

Выявление причин трудностей в обучении; 

приобщение родителей к коррекционно- 

воспитательной работе 

Содержание работы находит отражение в программах коррекционно- 

развивающих курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в 

психологическом и (или) физическом развитии. 

Программы коррекционно-развивающих курсов составляются специалистами 

образовательной организации (педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

социальным педагогом) в соответствии с целями и задачами коррекционной 

работы. У специалиста (учителя-логопеда, педагога- психолога) может быть 

несколько программ коррекционно-развивающих курсов в зависимости от 

образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционно-развивающего курса включает пояснительную 

записку с описанием цели и задач, основное содержание и систематизацию 

разделов коррекционного курса, планируемые результаты и систему оценки 

достижения планируемых результатов, примерное тематическое планирование, 

методическое и дидактическое обеспечение. 

Программы коррекционно-развивающих курсов являются частью Программы 
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коррекционной работы. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований 

к результатам, определенных ФГОС начального общего образования. Конкретные 

требования к результату коррекционной работы перечислены в программах 

коррекционно-развивающих курсов специалистов. 

Достижение планируемых результатов коррекционной работы проводится с 

помощью мониторинга эффективности созданных условий и оказываемой 

комплексной помощи в образовательной организации на основе регулярной оценки 

динамики развития и образовательных достижений, а также с учётом 

промежуточной аттестации обучающихся с инвалидностью, обучающихся с 

трудностями в освоении адаптированной образовательной программы, развитии, 

социальной адаптации. 

Показатели результативности коррекционной работы: 

1. Организация системы комплексной помощи, способствующей успешному 

освоению обучающимися адаптированной образовательной программыначального 

общего образования, в том числе: 

• освоение образовательной среды, повышение возможностей в 

пространственной и социально-бытовой ориентировке; 

• совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и 

формирование умений в ориентировке в макропространстве; 

• расширение круга предметно-практических умений и навыков; 

• использование в учебной деятельности и повседневной жизни 

всех анализаторов, средств оптической коррекции и тифлотехнических 

средств; 

• использование освоенных ориентировочных умений и навыков в новых 

(нестандартных) ситуациях; 

• умения адекватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать их 

вучебно-познавательной деятельности и повседневной жизни; 

• осуществление учебно-познавательной деятельности с учетом имеющихся 

противопоказаний и ограничений; 

• эффективными компенсаторными способами учебно- познавательной и 

предметно-практической деятельности; 

• сформированность самостоятельности в учебной деятельности и 

повседневнойжизни; 

• повышение познавательной и социальной активности; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не 

имеющими ограничений по возможностям здоровья, в различных социальных 

ситуациях; 

• овладение вербальными и невербальными средствами общения; расширение 

представлений о широком социуме. 

1. Соответствие требованиям к созданию в образовательной организации 

условий, способствующих обеспечению доступности и получениюкачественного 

начального общего образования обучающимся с инвалидностью. 

2. Обеспеченность направлений коррекционно-педагогической работы 

программами коррекционно-развивающих курсов, способствующих достижению 

обучающимися предметных, метапредметных и личностных результатов. 



 

2.3. Программа формирования универсальных учебных действий 

В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных 

(обобщённых) учебных действий (далее ‒ УУД) имеет следующую структуру: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий. 

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования 

реализуется через установление связи и взаимодействия между освоением 

предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 

метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

предметные знания, умения и способы деятельности являются 

содержательной основой становления УУД; 

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); 

под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций, что 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; 

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. 

169.3. Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих 

в учебно-познавательной деятельности обучающихся, и включают: 

методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) 

в виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, 

элементарные опыты и эксперименты; измерения и другие); 

базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, 

анализ, обобщение, классификация, сериация, выдвижение предположений, 

проведение опыта, мини-исследования и другие); 

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

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах 

(возможно на экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности 

обучающегося к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются осно36ванием для формирования готовности 

 



 

обучающегося 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 УУД целесообразно формировать, используя цифровую 

образовательную среду класса, образовательной организации. 

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных 

операций, обеспечивающих: 

смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними; 

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; 

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); 

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 УУД отражают совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне 

начального общего образования их формирование осуществляется на 

пропедевтическом уровне). 

Выделяются шесть групп операций: 

принимать и удерживать учебную задачу; 

планировать её решение; 

контролировать полученный результат деятельности; 

контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной 

учебной задачи; 

корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие 

способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и (или) 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и 

преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов требования и 

планируемые результаты совместной деятельности выделены в специальный 

раздел, что позволяет учителю осознать, что способность к результативной 

совместной деятельности строится на двух феноменах, участие которых 

обеспечивает её успешность: 

знание   и   применение   коммун3и7кативных   форм   взаимодействия 

 



 

(договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 

волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать 

вклад свой и других в результат общего труда и другие). 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются 

следующие методические позиции. 

Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с 

точки зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой 

мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке 

по каждому учебному предмету предусматривается включение заданий, 

выполнение которых требует применения определённого познавательного, 

коммуникативного или регулятивного универсального действия. 

Соответствующий вклад в формирование УУД можно выделить в содержании 

каждого учебного предмета. 

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются 

приоритеты учебных предметов для формирования качества универсальности на 

данном предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический 

работник предлагает задания, требующие применения учебного действия или 

операций на разном предметном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть 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 другие. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность 

(независимость от конкретного содержания) как свойство учебного действия 

сформировалась. 

Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой 

мере провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с 

использованием электронных образовательных и информационных ресурсов 

Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с 

использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов, что 

позволяет отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором 

главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в 

готовом виде. В этом случае задача обучающегося – запомнить образец и каждый 

раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения 

учебных 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 

обучающегося 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 исп3о8льзования технологий неконтактного 

 



 

информационного взаимодействия. 

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 предоставить 

обучающемуся в условиях образовательной организации (объекты природы, 

художественные визуализации, технологические процессы и другие). 

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 

учебным предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно 

и быстро. 

Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий – создание 

алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. 

На первых этапах указанная работа организуется коллективно, выстраиваются 

пошаговые операции, постепенно обучающиеся 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: 

от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к 

самостоятельным аналитическим оценкам; 

выполняющий задание осваивает два вида контроля – результата и процесса 

деятельности; 

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. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной 

деятельности развивает способность обучающихся работать не только в типовых 

учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. 

Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий 

сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, 

тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт 

объекта. Для повышения мотивации обучения обучающемуся предлагается 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  УУД  включает:39анализ  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 предлагается (в условиях экранного 

представления моделей объектов) большее их количество в отличие от реальных 

условий, 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 учителем 

итогов работы. 

Обобщение как УУД 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 

предлагается (в условиях экранного представления моделей объектов) большее их 

количество в отличие от реальных условий, 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, то есть возможность обобщённой характеристики 

сущности универсального действия. 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения 

ими освоения программы начального общего образования. 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 педагогического работника входит 

проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и 

встретившиеся трудности. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание 

метапредметных достижений обучения представлено в разделе «Содержание 

обучения», которое строится по классам. В каждом классе каждого учебного 

предмета представлен возможный вариант содержания всех групп УУД по 

каждому году обучения на уровне начального общего образования. В 1 и 2 классах 

определён пропедевтический уровень овладения УУД, и только к концу второго 

года обучения появляются признаки универсальности. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание УУД 

представлено также в разделе «Планируемые результаты обучения». 

Познавательные УУД 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  (описа4н0ие,  рассуждение,  повествование). 



 

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 

самооценки. Отдельный раздел «Совместная деятельность» интегрирует 

коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной 

совместной деятельности. 

 

2.4. Программа воспитания 

Представлена в приложении №



 

3. Организационный раздел 

3.1 Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме неменее 

5 часов. 

Учебный план начального общего образования МБОУ "Гимназия №32" НМР 

РТ (далее - учебный план) для 1-4 классов, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, соответствующую 

ФГОС НОО (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»), фиксирует общий объём нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы МБОУ «Гимназия 

№38» НМР РТ, разработанной в соответствии с ФГОС начального общего 

образования, с учетом Федеральной образовательной программой начального 

общего образования, и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 

1.2.3685-21. 

Учебный год в МБОУ "Гимназия №32" НМР РТ начинается 01.09.2023 и 

заканчивается 26.05.2024. 

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели, во 2-4 

классах – 34 учебных недели. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю 

составляет в 1 классе - 21 час, во 2 – 4 классах – 23 часа. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

 для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в 

неделю -5 уроков. 

 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, 

чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в 

расписание уроков включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по 

шкале трудности либо со средним баллом и наименьшим баллом по шкале 

трудности, но в большем количестве, чем в остальные дни недели. 

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х 

уроках в середине учебной недели. Продолжительность урока (академический час) 

составляет 40 минут, за исключением 1 класса. 



 

Обучение  в  1-м  классе  осуществляется  с  соблюдением  следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима 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 выполнения домашних заданий составляет во 2-3 классах 

- 1,5 ч., в 4 классах - 2 ч. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование  периодов  учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней,  летом — не менее 8 недель.  Для первоклассников 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Учебные занятия для учащихся 2-4 классов проводятся по 5-и дневной 

учебной неделе. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей. 

В МБОУ "Гимназия №32" НМР РТ языком обучения является русский язык. 

По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся осуществляется изучение родного (русского) языка и литературного 

чтения на родном (русском), государственного языка республики Татарстан 

(татарский). 

На изучение данной предметной области выделено 2 часа (родной язык и 

литературное чтение на родном языке), при изучении Государственного языка 

республики Татарстан – 2 часа. В 4-х классах добавлен 1 час за счет объединения 

предметов ИЗО и музыка. При этом изучение предметной области искусство 

реализуется за счет уплотнения тем, а также через внеурочную деятельность. 

По учебному предмету ОРКСЭ по заявлению родителей изучается модуль 

«Основы светской этики». 

При изучении предметов английский язык, родной русский язык, родной 

татарский язык, государственный язык республики Татарстан, литературное чтение 

на родном языке, русский язык в классе с обучением на татарском языке 

осуществляется деление учащихся на подгруппы. 

Все предметы учебного плана оцениваются по четвертям. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

Промежуточная аттестация проходит на предпоследней учебной неделе. 

Формы  и  порядок  проведения  промежуточной  аттестации  определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ "Гимназия №32" НМР РТ. 



 

Оценивание  младших  школьников  в  течение  первого  года  обучения 

осуществляются в форме словесных качественных оценок на критериальной 

основе, в форме письменных заключений учителя, по итогам проверки 

самостоятельных работ. 

Освоение основных образовательных программ начального общего 

образования завершается итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения ООП 

НОО составляет 4 года. 

Учебный план начального общего образования 
Предметн 

ые 

области 

Предметы Количество часов в неделю/в год  

Всего в неделю/в 

год 

1-е 

класс 

ы 

2-е 

класс 

ы 

3-е 

класс 

ы 

4-е 

классы 
Обязательная часть 

Русский 

язык и 

литературно 

е чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 675 

Литературное 

чтение 

3 3 3 3 12 405 

 

 

 

Родной 

язык и 

литературн 

ое чтение 

на родном 

языке 

Родной 

(русский/татарск 

ий) 
язык 

1 

 

1 

 

1 

 

0,5 

 

3,5 118 

Государствен 

ный язык 

Республики 

Татарстан 

(татарский) 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

1 

 

7 
 

236 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском/татарск 

ом) 

языке 

 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

0,5 

 
 

3,5 
 

118 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
(английский) 

0 2 2 2 6 204 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 540 

Обществозна 

ниеи 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 270 

Основы 
религиозн 

ых 

культур и 

светской этики 

Основы 
религиозных 

культур и 

светской 

этики 

 

0 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 
 

34 

Искусство 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 135 

Музыка 1 1 1 1 4 135 

Технология Труд (технология) 1 1 1 1 4 135 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 8 270 

Итого: 21 23 23 23 90 3039 



 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 
отношений: 

0 0 0 0 0 0 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21 23 23 23 90 3039 

 

Направления  внеурочной деятельности  4 4 4 4 

Информационно- просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической 

направленности "Разговоры о важном" 

1 1 1 1 

Занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

1 1 1 1 

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся 

1 1 1 1 

Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии 

1 1 1 1 

Коррекционно-развивающая область: 6 6 6 6 

психокоррекционные занятия 3 3 3 3 

логопедические занятия 3 3 3 3 

Всего  10/330 10/340 10/340 10/340 

 

Перечень учебных предметов и формы проведения промежуточной аттестации  

 

Учебные предметы Классы 

1 2 3 4 

Русский язык Д/КО Д/ВГО Д/ВГО Д/ВГО 

Литературное чтение НЧ/КО Т/ВГО Т/ВГО Т/ВГО 

Родной (русский/татарский) 

язык 

Т/КО Т/ВГО Т/ВГО Т/ВГО 

Литературное чтение на 

родном (русском/татарском)  

языке 

Т/КО Т/ВГО Т/ВГО Т/ВГО 

Государственный 

(татарский) язык 

Республики Татарстан 

Т/КО Т/ВГО Т/ВГО Т/ВГО 

Иностранный (английский) 

язык  

- Т/ВГО Т/ВГО Т/ВГО 

Математика КР/КО КР/ВГО КР/ВГО КР/ВГО 

Окружающий мир  Т/КО Т/ВГО Т/ВГО Т/ВГО 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - ЗП 

Искусство (Музыка) Т/КО Т/ВГО Т/ВГО Т/ВГО 



 

Искусство (ИЗО) ТП/КО ТП/ВГО ТП/ВГО ТП/ВГО 

Труд (технология) ТП/КО ТП/ВГО ТП/ВГО ТП/ВГО 

Физическая культура ПТ/КО ПТ/ВГО ПТ/ВГО ПТ/ВГО 

Используемые сокращения: 

Д – диктант; 

КР – контрольная работа; 

Т – тестирование; ПТ – практическое тестирование; 

НЧ – проверка навыков чтения; 

ТП – творческий проект; 

ЗП – защита проектов; 

КО – качественная оценка уровня знаний; 

ВГО – выставление годовой оценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Календарный план воспитательной работы 

Представлен в приложении. 

 

 

 

3.3. Календарный учебный график 

Представлен в Приложение  

 

 

3.4.  Система специальных условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Кадровые условия 

Учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое 

образование в области логопедии: 

по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель- 

логопед»; 

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль 

подготовки «Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), либо помагистерской 

программе соответствующего направления(квалификация/степень – магистр); 

по направлению «Педагогика», профиль подготовки «Коррекционная 

педагогика и специальная психология» (квалификация/степень – бакалавр),либо по 

направлению «Педагогика», магистерская программа «Специальное 

педагогическое образование» (квалификация/степень – магистр). 

Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование по 

другим специальностям, направлениям, профилям подготовки для реализации 

программы коррекционной работы должны пройти профессиональную 

переподготовку в области логопедии с получением дипломао профессиональной 

переподготовке установленного образца. 

Педагогические работники – учитель начальных классов, учитель музыки, 

учитель рисования, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, 

воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования, педагог-организатор – наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием по соответствующему 

занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки 

должны иметь удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного 

образования установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним 

или высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь 

удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного образования 

установленного образца. 
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Финансовые условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с ТНР общедоступного и бесплатного образования за счетсредств 

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. 

Финансовые условия реализации АООП НОО должны: 

1) обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к условиям реализации и структуре АООП НОО; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая 

вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей развития обучающихся; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

АООП НОО, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться в 

объеме определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. 

Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально- 

техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы,оплату услуг связи, в том числе 

расходами, связанными с подключением к информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализациейи обеспечением реализации 

АООП НОО. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для АООП НООобучающихся с 

ТНР. 

Определение нормативных затрат на оказаниегосударственной услуги 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование 

находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, и в те же сроки обучения. 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: 
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образования для обучающегося с ТНР программы коррекционной работы, что 

требует качественно особого кадрового состава специалистов, реализующих 

АООП; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно- 

коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего 

персонала (ассистента, медицинских работников, необходимых для 

сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных 

технических средств и ассистивных устройств). 

3) создание специальных материально-технических условий для 

реализации АООП (специальные учебники, специальные учебные пособия, 

специальное оборудование, специальные технические средства, ассистивные 

устройства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС 

для обучающихся с ТНР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с 

ОВЗ 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, требованиями к наполняемости классов в соответствии с 

СанПиН. 

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегосяс 

ОВЗ производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО 

обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нор 

мативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной 

системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии 

(учитываются в размере 90 процентов от общего объема затрат потребления 

электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии 

(учитываютсяв размере 50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой 

энергии).В случае, если организациями используется котельно-печное отопление, 

данные нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в 

себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
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недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в 

организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы 

пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая 

вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 

произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

Материальнотехнические условия 

Материально-технические условия - общие характеристики инфраструктуры, 

включая параметры информационно-образовательной среды образовательной 

организации. Материально-техническое обеспечение школьного образования 

обучающихся с ТНР отвечает не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения 

процесса образования: 

 организовано пространство, в котором обучается учащийся с ТНР; 

 организован временной режим обучения; 

 обеспечены технические средства комфортного доступа обучающихся с 

ТНР к образованию; 

 имеются специализированные компьютерные инструменты обучения, 
ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей; 

 обеспечены условия для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

 имеются учебники, рабочие тетради, специальные дидактические 

материалы, специальные электронные приложения, компьютерные инструменты 

обучения, отвечающие особым образовательным потребностям обучающихся с 

ТНР. 

Предусмотрена материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) 

обучающегося с ТНР. В случае необходимости организации удаленной работы, 

специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и 

периферийного оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- 

правовую базу образования обучающихся с ТНР и характеристикипредполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса. 

Созданы условия для функционирования современной информационно- 

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, 
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соответствующих технических средств (в том числе, флеш-тренажеров, 

цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым 

обучающимся максимально возможных для него результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 

числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ТНР; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

– дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие образовательной организации с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими образовательными 

организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами информационных и коммуникационных технологий и квалификацией 

работников ее использующих. Функционирование информационной 

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание 

специалистов по информационно-технической поддержке образовательной 

деятельности, имеющих соответствующую квалификацию. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 

применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии 

при реализации образовательных программ в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

При реализации образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, должны быть 

созданы условия для функционирования электронной информационно- 

образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 
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нахождения обучающихся. 

Для обучающихся с ТНР предусматривается определенная форма и доля 

социальной и образовательной интеграции. Это требует координации действий, 

обязательного, регулярного и качественного взаимодействия специалистов, 

работающих как с обучающимися, не имеющими речевой патологии, так и с их 

сверстниками с ТНР. Для тех и других специалистов предусматривается 

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. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального образования обучающихся с ТНР 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательных учреждений. 

 

Школа расположена в четырехэтажном здании. 

В школе 67 кабинетов, одна столовая на 360 мест, 3 спортивных зала, 1 

актовый зал, библиотека, 3 мастерских, 1 кабинет обслуживающего труда, 2 

кабинета психолога и медицинский кабинет. Имеются 2 компьютерных класса. 

Школа подключена к сети Интернет. Оснащенность учебных кабинетов составляет, 

в среднем,100%. 

Проект школы обеспечивает хорошие условия для организации учебно- 

воспитательного процесса, предоставления дополнительных образовательных 

услуг, организации культурно – спортивного досуга подростков, проживающих в 

микрорайоне школы. 

В школе имеется актовый зал площадью, оборудованный мультимедиа – 

комплектом, музыкальной аппаратурой и экраном. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами из разныхисточников (поиск 

информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе 

специфических (научной, учебно-методической, справочно- информационной 

и художественной литературы для образовательных организаций и 

библиотек); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использованияцифровых планов и карт, спутниковых изображений; 
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 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов; 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания; 

 эффективной коррекции нарушений речи 

Контроль за состоянием системы условий 

С целью управления системой условий реализации АООП НОО проводится 

мониторинг. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технических условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических 

условий; условий (ресурсов). 

Объект контроля Содержание контроля Частота сбора 

информации 

Форма 

предъявле 

ни я 

результато 

в 

Ответствен 

ный за 

предоставл 

ение 

информаци 

и 
Кадровые Укомплектованность школы раз в год таблица Директор 

условия педагогическими, 
руководящими и иными 

реализации 
ООП 

работниками 

НОО  

 установление соответствия 
уровня 

при приеме на таблица Директор 

 квалификации педагогических 

и иных работников школы 
требованиям Единого 

работу (тарифика 

ци я по 
ОУ) 

 квалификационного 
справочника 

  

 должностей руководителей, 
специалистов 

  

 и служащих   



 

 Обеспеченность непрерывности 

профессионального развития 

педагогических работников школы 

(планповышения квалификации) 

раз в год таблица Заместитель 

директора по 

УВР 

Психолого- Оценка достижения 
обучающимися 

В справка Заместитель 

педагогические планируемых результатов: 
личностных, 

соответстви 
и с 

директора 

условия метапредметных, предметных планом 

ВШК 

по 

реализации 
 

УВР, 

АООП НОО   педагог- 
   психолог 

Финансовые Условия финансирования 
реализации 

1 раз в год информац 
ия 

Заместитель 

условия АООП НОО для директора 

реализации  публичног 
о 

по АХР 

АООП НОО  доклада  

 Привлечение дополнительных 
финансовых 

1 раз в год информац 
ия 

Заместител 

 средств для ь директора 

  публичног 
о 

по АХР 

  доклада  

Материально - 

технические 

Соблюдение: санитарно- 

гигиенических норм; санитарно- 

бытовых 

1 раз в год акт о 

приемке 

Заместител 

ь директора 

условия условий; социально- школы по АХР 

реализации бытовых условий; пожарной и   

АООП НОО электробезопасности; требований   

 охраны труда; своевременных 
сроков и 

  

 необходимых объемов текущего и   

 капитального ремонта   

Информационно Обеспеченность учебниками, 
учебно- 

1 раз в год таблица Заместители 

методические методическими и дидактическими и 

условия материалами, наглядных пособий и 
др. 

директора 

реализации Обеспечение реализации по УВР, 

АООП НОО обязательной части АООП НОО и 
части,формируемой участниками 

 

 образовательного процесса библиотекарь 
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