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   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи  
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее  АООП НОО для 
обучающихся с ТНР вариант 5.1) разработана с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей обучающихся с ТНР (вариант 5.1) и 
обеспечивает освоение содержания образования, коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию.  

Содержание АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) для  представлено 
учебно-методической документацией (федеральный учебный план, федеральный 
календарный учебный график, федеральные рабочие программы учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, федеральная рабочая программа 
воспитания, федеральный календарный план воспитательной работы), определяющей 
единые для Российской Федерации базовые объем и содержание образования уровня 
начального общего образования, планируемые результаты освоения образовательной 
программы. 

АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) разработан с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи и обеспечивает освоение содержания образования, 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО обучающихся, 
имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации, 
абилитации инвалида (далее - ИПРА) в части создания специальных условий получения 
образования и обеспечения психолого-педагогической помощи, в том числе психолого-
педагогической реабилитации и абилитации. 

При создании адаптированной программы начального общего образования МБОУ 
СОШ №5 были учтены следующие требования: 

учет особенностей контингента обучающихся с ТНР: формы речевого 
недоразвития, структуры дефекта и степени его тяжести; 

статус обучающегося с ТНР младшего школьного возраста, его типологические 
психологические особенности и возможности, специфика недоразвития психических 
функций, что гарантирует создание оптимальных условий для осуществления учебной 
деятельности без вреда для здоровья и эмоционального благополучия каждого 
обучающегося; 

при необходимости программа начального общего образования предполагает 
создание индивидуальных учебных планов, особенно в случаях поддержки обучающихся 
младшего школьного возраста с различной степенью выраженности дефекта (в том числе 
для ускоренного обучения) или обучающихся, входящих в особые социальные группы 
(дети мигрантов; дети с особым состоянием здоровья, с девиантным поведением); 

учёт запросов родителей (законных представителей) обучающегося: организация 
курсов внеурочной деятельности, факультативные занятия, индивидуальные 
консультации; 

выполнение гигиенических нормативов и соблюдение санитарно-
эпидемиологических требований к организации обучения.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) (вариант 5.1) МБОУ СОШ №5 – это 
образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом 
особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, 
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разработанная в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФАОП НОО. 
Адаптация программы включила введение четко ориентированных на удовлетворение 
особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий 
и требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Зачисление на обучение по АООП НОО осуществляется только с согласия (по 
заявлению) родителей (законных представителей) обучающегося и на основании 
рекомендаций ПМПК. 

Обучающиеся с ОВЗ, завершившие обучение по АООП НОО, при переходе на 
уровень основного общего образования могут продолжить обучение как по основной 
образовательной программе основного общего образования (ООП ООО), так и по 
адаптированной основной образовательной программе основного общего образования 
(АООП ООО) 

Структура АООП АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 
АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) включает три раздела: целевой, 

содержательный, организационный: 
Целевой раздел отражает основные цели начального общего образования, те 

психические и личностные новообразования, которые могут быть сформированы 
обучающихся младшего школьного возраста с ТНР к концу его обучения на первом 
школьном уровне. 

Целевой раздел ФАОП НОО включает: 
• пояснительную записку; 
• планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО для обучающихся с 

ТНР (вариант 5.1); 
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО для 

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

включает следующие программы, ориентированные на достижение предметных, 
метапредметных и личностных результатов: 

• федеральные рабочие программы учебных предметов; 
• программу формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у 

обучающихся с ТНР (вариант 5.1)  
• программу коррекционной работы; 
• федеральную рабочую программу воспитания. 
Федеральные рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ФАОП НОО и разработаны на основе требований 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения программы начального общего 
образования. 

Программа формирования УУД содержит: 
• описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 
• характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 

обучающихся. 
Федеральная рабочая программа воспитания направлена на сохранение и 

укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к которым 
относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 
служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 
крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 
милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 
историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 
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Организационный раздел АООП НОО определяет общие рамки организации 
образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия 
реализации программы начального общего образования и включает: 

• федеральный учебный план; 
• федеральный календарный учебный график; 
• федеральный календарный план воспитательной работы, содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 
проводятся образовательной организацией или в которых образовательная организация 
принимает участие в учебном году или периоде обучения. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

АООП НОО обучающихся с ТНР разработана в строгом соответствии со следующими 
нормативными документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 24.07.2023 №371-ФЗ);  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100)  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 "О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования" (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676)  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 
(далее – ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ) 

5. Приказ Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955 «О внесении изменений 
в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и 
Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования и образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)» (Зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 
г. № 72264) 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1023 «Об 
утверждении федеральной адаптированной образовательной программы начального 
общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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» 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 
2021г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» 

9. Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 №858 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность и установления предельного срока использования 
исключенных учебников» 
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10. Приказ Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 № 653 «Об утверждении 
феде-рального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ НОО, ООО, СОО» (Зарегистрирован 29.08.2022 № 69822) 

11. Устав МБОУ СОШ №5. 

Цель реализации ФАОП НОО для обучающихся с ТНР - формирование у 
обучающихся с ТНР общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 
личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 
физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и 
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО  
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
В основу формирования АООП НОО положены следующие принципы: 
а) принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 
территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 
образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 
подготовки обучающихся и воспитанников); 
б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 
в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 
на развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего развития" с 
учетом особых образовательных потребностей; 
д) онтогенетический принцип; 
е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании ФАОП НОО 
ориентировку на ФАОП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что 
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 
ж) принцип целостности содержания образования; 
з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 
овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической 
деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 
коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 
и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных 
в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит 
готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 
реальном мире; 
к) принцип сотрудничества с семьей; 
л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 
допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 
психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 
педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 
мероприятий соответствуют требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 
нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством 
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юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), 
действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными 
правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 
2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 
В основу разработки АООП НОО для обучающихся с ТНР заложены 
дифференцированный,  деятельностный  и системный подходы.  
Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР 
предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 
определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений 
формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 
возможностям освоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с 
дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО 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.  
Деятельностной 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.  
Деятельностной 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 предметнопрактической 
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 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 учебных действий, которые обеспечивают не только 
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих 
продолжить образование на следующей ступени, но и социальной компетенции, 
составляющей основу социальной успешности.  
Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 
детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, 
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снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-
ориентированные, проблемно-поискового характера.   
Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем 
собой функциональную систему семиотического или знакового характера, которая 
используется как средство общения. Системность предполагает не механическую связь, а 
единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми 
единицами одного уровня и разных уровней.  
Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и 
реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 
(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на 
всех этапах развития речи ребенка.  
Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР 
является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся.  
В контексте разработки 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.  
 
Общая характеристика.  
Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 
образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же 
сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года.  
Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 
фонетическим недоразвитием (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 
заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи 3 и 4 уровней речевого 
развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, 
ринолалии), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с 
нарушениями чтения и письма.  
Адаптация АООП НОО предполагает введение ориентированных на удовлетворение 
особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий 
и требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы.  

Обязательными условиями реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР 
являются логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-
логопеда с педагогическим работником начальных классов, другими педагогическими 
работниками с учетом особых образовательных потребностей обучающихся.  
 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР. 

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

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

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

Обучающиеся с IV уровнем общего недоразвития речи характеризуются 
остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-
фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается 
выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения 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 не 
закончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 
Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в 
смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей 
и отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся затрудняются в 
установлении синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов 
с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 
словообразовательных ошибках. Недоразвитие словообразовательных процессов, 
проявляющееся преимущественно в нарушении использования непродуктивных 
словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков 
группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 
впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

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

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 
грамматических форм слова. Особую сложность для обучающихся представляют 
конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, 
инверсии. 

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

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 
характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 
второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов 
при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. 
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Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 
нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 
ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 
недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 
обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

У обучающихся с легкой степенью выраженности заикания отмечаются 
специфические трудности при продуцировании речевых высказываний в ходе общения, 
проявляющиеся в непреднамеренных остановках, повторах отдельных звуков, слогов, 
слов, часто сопровождающихся судорогами мышц речевого аппарата. Заикание носит ярко 
выраженный ситуативный характер, но в целом незначительно препятствует процессу 
коммуникации. 
 
Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР:  
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 
относятся: 

▪ выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска и 
назначение логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения 
речевого развития; 

▪ организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением 
перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 
школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 
преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

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

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

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

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

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

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

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

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

▪ применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 
специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 
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средств, обеспечивающих реализацию "обходных путей" коррекционного воздействия на 
речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

▪ возможность обучаться на дому или дистанционно при наличии медицинских 
показаний; 

▪ профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 
максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 
контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 
стратегии и тактики; 

▪ психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 
коррекционно-развивающую работу с обучающимся; организация партнерских 
отношений с родителями (законными представителями). 
  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО 
(вариант 5.1). 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
обучающимися с ТНР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО и представлены в ООП 
НОО МБОУ СОШ №5. 

Планируемые результаты освоения обучающимися ФАОП НОО для обучающихся 
с ТНР (вариант 5.1) дополняются результатами освоения программы коррекционной 
работы 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению 
нарушений устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 

отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и 
неправильное произнесение звука; 

умение правильно воспроизводить различной сложности 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; 
практическое владение основными закономерностями грамматического и 

лексического строя речи; сформированность лексической системности; 
умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 
овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 

использование; 
владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, 

композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 
сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и 

письмом; 
сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой 
коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); 

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

отражать:  
1) 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;  

2) овладение социальнобытовыми 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;  

3) овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, 
задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить 
разговор; умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 
умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение 
получать информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной 
функции речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
коммуникации в соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и 
устойчивая мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств 
коммуникации, вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и 
вести диалог; умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать 
коммуникацию как средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в 
развитии коммуникативной функции речи;  

4) 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;  

5) дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального 
окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных 
социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и 
учениками в школе, незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного 
запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с 
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людьми разного социального статуса; представления о вариативности социальных 
отношений; готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; 
овладение средствами межличностного взаимодействия; умение адекватно использовать 
принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои 
чувства в процессе моделирования социальных отношений; прогресс в развитии 
регулятивной функции речи.  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы (курсов 
коррекционно-развивающей области) конкретизируются применительно к каждому 
обучающемуся в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 
образовательными потребностями.  

 
 1.3. Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 
освоения ФАОП НОО соответствует ФГОС НОО 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 
освоения ФАОП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и 
личностных результатов; в том числе итоговую оценку обучающихся с ТНР, освоивших 
ФАОП НОО, с учетом структуры и степени выраженности дефекта. Специфические 
(дисграфические и дислексические) ошибки учитываются следующим образом: 3 
однотипных ошибки приравниваются к одной. 

 
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО (вариант 5.1) предполагает комплексный подход к оценке 
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 
трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  
Оценка результатов освоения обучающимися АООП НОО (вариант 5.1) ТНР (кроме 
программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО.       
Оценивать достижения обучающимся с ТНР планируемых результатов необходимо при 
завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ТНР может быть 
индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 
результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ТНР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации освоения АОП НОО в иных формах.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 
освоения АОП НОО) аттестации обучающихся 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 зрительных опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 
выполнения заданий);  

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  
- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР (более 
крупный 13шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 
формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 
и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР:  
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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;  

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 
внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 
самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

- увеличение времени на выполнение заданий;  
- 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.  
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО  позволяет вести оценку предметных, метапредметных и личностных 
результатов; в том числе итоговую оценку обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО, с 
учетом структуры и степени выраженности дефекта.   

Специфика оценки предметных результатов.  
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 
обучающихся с ОВЗ(ТНР) решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 
итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования является достижение предметных и метапредметных 
результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 
образования.  

 
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Цель  Способ  Оценка  Виды помощи  
Входная диагностика   

Определение 
исходного уровня 
развития личности 
обучающегося в 
следующих 
компетенциях:  
-в личностной 
компетентности 
(развитие личностных 
навыков, освоения 
норм и правил 
поведения);  

Наблюдение, 
письменные  и 
графические 
работы, устная 
беседа, 
тестирование 

 Оценочным ключом для 
фиксации достижений 
обучающегося является 
трехуровневая шкала:  
Ниже базового 
уровень – 
обучающийся не 
демонстрирует 
умение даже в 
отдельных видах 
деятельности.  
Базовый уровень – 

Индивидуальные 
коррекционно- 
развивающие занятия, 
индивидуальная помощь 
учителя на уроках, 
дифференцированные 
задания, помощь и 
поощрение, психолого- 
педагогическое 
консультирование 
родителей.  
Групповые коррекционно-
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-регулятивной 
компетентности;  
-коммуникативной 
компетентности;  
-познавательной 
компетентности;  
-определение зоны 
ближайшего развития;  
-направления 
коррекционно- 
развивающей работы 

обучающийся 
демонстрирует умения в 
отдельных видах 
деятельности.   
Выше базового уровень 
–  
демонстрирует умения в 
большинстве видов 
деятельности   

развивающие занятия, 
дифференцированные 
задания  
дифференцированные 
задания, руководство  
и помощь учителя, 
психолого- педагогическое 
консультирование 
родителей.  
Дополнительные 
развивающие  
упражнения, 
дифференцированные 
задания, контроль и 
поощрение, психолого-  
педагогическое 
консультирование 
родителей. 

Промежуточный контроль 
Диагностика 
текущих 
результатов  
освоения 
предметных  
программ, 
соотнесение 
достигнутых 
результатов с 
планируемыми, 
определение 
дальнейших 
коррекционно-
развивающих 
мероприятий.  

Диагностическ
ие, практические, 
самостоятельные, 
творческие 
работы, 
дидактические 
карточки,сред 

ства ИКТ, 
тесты, проекты.  

1)общепринятая 
пятибалльная шкала для 
оценки полноты и 
глубины освоения  
материала, умения 
решать  учебно- 
познавательные  и  
практические задачи; 
2)индивидуальное 
наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе работы с 
классом.  
  

Коррекционно- 
развивающие занятия, 
индивидуальные занятия с 
учителем по ликвидации  
«пробелов» за счет 
консультационных часов; 
дифференцированные 
разно уровневые задания, 
памятки, образцы записей, 
таблицы и схемы, счетный 
материал, опорные схемы, 
обучение приемам 
мнемотехники, обучение 
приемам самоконтроля, 
использование 
интерактивных технологий 
(компьютерные 
образовательные игры, 
задания, тесты, учебные  
презентации); психолого-
педагогическое 
консультирование 
родителей  

Итоговый контроль 
Системное 
обобщение итогов 
учебной 
деятельности по 
разделу, теме. 

Устный и 
письменный 
опрос, 
тестирование, 
контрольные и 
диагностические 

1)  общепринятая 
пятибалльная шкала для 
оценки полноты и 
глубины освоения  
материала, умения 
решать  учебно- 

 Организация 
повторения учебного 
материала, проекты, 
презентации, 
творческие работы,  
предметные недели, 
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работы, проекты. познавательные  и  
практические задачи;  
2)для учащихся 1 
классов оценочным 
ключом для фиксации 
достижений 
обучающегося является 
трехуровневая шкала:  
- Уровень ниже 
базового – обучающийся 
не демонстрирует 
умение даже в 
отдельных видах 
деятельности. 
- Базовый уровень – 
обучающийся 
демонстрирует умения в 
отдельных видах 
деятельности. 

- Уровень 
выше базового –  
демонстрирует умения в 
большинстве видов 
деятельности. 

олимпиады  и 
конкурсы; психолого- 
педагогическое 
консультирование 
родителей, коррекция 
тематического 
планирования курсов 
коррекционно-
развивающей  
области    
 
 
 
 
 
 
 

Комплексная диагностика 
Диагностирование 
качества обучения, 
личностных 
достижений учащихся.  

Психологическое 
и 
логопедическое 
тестирование, 
тесты 
обученности по 
предметам, 
учебные 
проекты.  

Результаты оцениваются:  
-по бальной системе 
теста;  
-по уровням: высокий, 
повышенный, базовый, 
ниже базового;  
-по критериям оценки  
проектов.  

Медико-психолого- 
педагогический 
консилиум с выработкой 
рекомендаций по 
уточнению и коррекции  
индивидуального 
образовательного  
маршрута обучающегося с  
ОВЗ (ТНР), коррекционно- 
развивающие занятия, 
занятия с психологом 
/логопедом; психолого- 
педагогическое 
консультирование  
родителей  

 
 
 

Формы контроля и учета достижений обучающихся  
Обязательные формы и методы контроля  Иные формы учета достижений   

Текущая аттестация  Промежуточная 
аттестация  

Урочная 
деятельность  

Внеурочная 
деятельность  
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- устный опрос  
- письменная 

самостоятельная работа  
- диктанты  
-контрольное списывание  
- тестовые задания  
-графическая работа  
- изложение  
- доклад  
- творческая работа  
- контрольная работа  
- проверочная работа  
- домашняя работа  
-посещение уроков   

- формы определены 
учебным планом  

-анализ 
динамики 
текущей 
успеваемости  

-участие в 
выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях 
- активность 
проектах и 
программах 
внеурочной 
деятельности  

в  

 -анализ  психолого- 
педагогических исследований  

 

 
Учет специфических ошибок: специфические (дисграфические и дислексические) 
ошибки учитываются следующим образом: 3 однотипных ошибки приравниваются к 
одной.  
Специфические ошибки письма  
Ошибки звукового анализа.  
Пропуски: снки – санки, кичат – кричат, девча – девочка, бт – брат.  
Чаще всего данные ошибки встречаются при следующих позиционных условиях: -встреча 
двух одноименных букв на стыке слов:стал лакать, прилетают только зимой; соседство 
слов, включающих одинаковые буквы, обычно гласные, реже согласные. Настала, ходили, 
хрустит. 
 Перестановки.  
-Чумал- чулан, зверошился – взъерошился  
-Он – но: от дома – то дома, зима – зиам, двор – довр.  
Вставки гласных букв при стечении.  
- Ноябарь, декаборь, дуружно  
Ошибки фонематического восприятия.  
1.Смешения:  
- Звонкие, глухие - кослик, вазилек, портвель  
- Лабиализованные гласные (о – у) - звенит рочей; е – ю – клѐква, лѐбит, перелютные 
птицы  
- Заднеязычные – черемука, горговой, за голмом  
- Сонорные хородный, лабота  
- Свистящие и шипящие – шиски, жажгли, нещѐт  
-Аффрикаты ч-щ – стущал, роча  
ч-ц – сквореч, чапля ч-ть – черчит, утитель ц-т – пцицы ц-с – куриса  
2.Смешение букв по кинетическому сходству.  
- о-а – бонт, куполся, сенокас  
- б-д – людит, убача  
- и-у – прурода, кукишка  
- т-п – стасли, шатка  
- х-ж – ех  
- л –я – апреяь  
- г-р – гечка, ролодный, ветег  
Персеверации (застревание)  
- в пределах слова – «магазим»;  
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- в пределах словосочетания - «у деда Модоза»;  
- в пределах предложения – «Девочка кормила петуха и курм».  
Антиципации (упреждение, предвосхищение) – - в пределах слова – «на девевьях, дод 
крышей»  
- в пределах словосочетания, предложения - «с родмыми местами», «У нас дома 
есть… - У насть дома есть…»  
Возможны антиципации и персеверации слога «стутупали», «спуспуклись», «мелго 
мелкой рыбы»  
Ошибки на уровне слова  
Раздельное написание частей слова наблюдается чаще всего в следующих случаях: - когда 
приставка, а в бесприставочных словах начальная буква или слог напоминают предлог, 
союз, местоимение («и дут», «на чалось», «я сный», «с мотри», «с вой» и др.). По-
видимому, здесь имеет место генерализация правила о раздельном написании служебных 
частей речи;  
- при стечении согласных из – за их меньшей артикуляторной слитности происходит 
разрыв слова («б рат», «поп росил», «д ля», «пчелы» и др.). Слитное написание частей 
слов и слов «ветки елии сосны», «кдому, надерево», «быличудные дни», «кругомтихо», 
«всядетвора», «идетработа», «светитлуна».  
Смещение границ слов, включающие одновременно слияние смежных слов и разрыв 
одного из них, например: «у дедмо Рза» - у деда Мороза.  
Контаминации слов  
Лепят бабу – лептбау, была зима – блзм  
Морфемный аграмматизм   
Лед – ледик; рука – рукища; цветок, растущий в поле – поленый цветок, лисячий хвост, 
медведевая шуба; взмахнул лопатый. Лосиха присторожилась.  
Ошибки на уровне предложения  
- нарушение связи слов в предложении (согласование и управление);  
неправильное употребление падежных окончаний, единственного и множественного 
числа (деревы, ручков);  
согласование различных частей речи в словосочетании (семь конев, два кони, красная 
платья, дождь пошла и др.) неправильное употребление предложно-падежных 
конструкций (Цветы стоят в ваза. Собака вылезает с будки.);  
пропуски членов предложения, чаще всего глаголов. (Мальчик_____песочнице.) Могут 
быть пропуски также подлежащего, достаточно часто прилагательного. (Пошел в лес. 
Собирает грибы. Зимой у зайца шуба. Его не видно.)  
- нарушение связи между отдельными предложениями, чаще всего это случается в 
результате пропуска какого-либо эпизода. (Заяц бегал, бегал по лесу. И вдруг увидел. У 
него быстрые ноги. Лиса злится.);  
- неправильное членение текста на предложения, не сформированы языковое чутье, 
просодические компоненты речи, ритм и в первую очередь интонационные компоненты 
речи.  
Ошибки, обусловленные нарушением процесса чтения (дислексия) (По Р.И. Лалаевой) 
1. Фонематическая дислексия:  
- замены, смешения букв, соответствующих акустически и артикуляторно  
сходным звукам (б – п, д – т, к – г, х – к, м – н, в – ф, с – ш, с – ц, ж – ш, ж  
– з, с – з, т’ – щ, ч – щ, ш – щ, л – р, л – й, р – й, ц – т, л – у, л – в, и – ы); -пропуски, 
перестановки, добавления букв  
Оптическая дислексия:  
- замены, смешения графически сходных букв (Л – Д, З – В, Т – Г, Ь – Р, Н – И, Р – 
В, Н – П, С – О, Ж – Х, Ш – Щ, К – И, Л – П) Аграмматическая дислексия:  
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-изменение падежных окончаний существительных (из-под листьях, у товарищах);  
 -неправильное согласование прилагательных и существительных в роде, числе и падеже 
(сказка интересное, большая письмо);  
- изменение числа местоимения (все -весь)  
- неправильное употребление родовых окончаний местоимений (такая город, ракета 
наш);  
-изменение окончаний глаголов 3-го лица прошедшего времени (это был страна, ветер 
промчалась);  
-неправильное употребление формы времени (видит – видел,изготавливался - 
изготовлялся);  
- неправильное употребление вида глагола (влетел – влетал); -замены приставок 
(расстегнул – пристегнул, насторожилась - присторожилась);  
- замены суффиксов (шкафчик – шкафик, ведерко - ведрышко);  
2. Семантическая дислексия:  
-нарушения понимания прочитанных слов, предложений, текста;  
- трудности установления логических связей;  
- трудности установления причинно-следственных, временных отношений;  
- затруднения в определении главной мысли;  
- трудности определения действующих лиц;  
- трудности пересказа прочитанного;  
- ошибки при ответах на вопросы по содержанию прочитанного.  
3. Мнестическая дислексия  
-ребенок не запоминает прочитанный материал 
 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 
программы коррекционной работы.  

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

   Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной 
работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
обучающимися с ТНР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 
следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

 2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 
обучающихся с ТНР;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания  АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

    Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 
образования обучающихся с ТНР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 
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одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 
программы коррекционной работы.  

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов АООП 
НОО (вариант 5.1) соответствует ООП НОО Школы.  

Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов 
являются:  

1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания 
учебных предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего способность решения 
учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

2) реализация уровневого подхода к разработке системы оценки достижения 
планируемых  результатов,  инструментария  и представления их;  

3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, 
предусматривающей оценку эффективности коррекционно-развивающей работы не 
только в поддержке освоения АООП НОО (вариант 5.1), но и в формировании 
коммуникативных умений и навыков во взаимодействии со сверстниками и взрослыми;  

4) критерии эффективности освоения АООП НОО (вариант 5.1) устанавливаются не 
в сопоставлении с общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных (лучших 
для данного обучающегося в данных конкретных условиях) успехов, которые могут быть 
достигнуты при правильной организации обучения.  

Объектом оценки результатов программы коррекционной работы служит достижение 
уровня речевого развития, оптимального для обучающегося с ТНР при реализации 
вариативных форм логопедического воздействия, с сохранением базового объема знаний 
и умений в области общеобразовательной подготовки.  

     Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной 
работы 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 с ТНР 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 успешности 
(наличие положительной динамики) или неуспешности обучающихся с ТНР 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 работы или внесения в нее определенных корректив.  

    Целью итоговой(финишной) диагностики, приводящейся на заключительном этапе 
(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного 
образования), выступает оценка достижений обучающегося с ТНР в соответствии с 
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планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной 
работы.        Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 
финишной диагностики разрабатывает образовательная с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 
образовательных  потребностей.       Для оценки результатов освоения обучающимися с 
ТНР программы коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который 
представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 
специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участников 
образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 
обучающимся. Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей 
(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся 
по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 
ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 
проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

        При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ТНР содержания 
АООП НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое 
сопровождение, должны оперативно дополнить/изменить содержание Программы 
коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

        В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 
представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-
педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 
внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы не 
выносятся на итоговую оценку.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) соответствует 
ФОП НОО. Программы отдельных учебных предметов и модулей, программа 
внеурочной деятельности, программа формирования универсальных учебных 
действий представлены в ООП НОО МБОУ СОШ №5.  
Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

 
2.1. Программа коррекционной работы 
I. Направления и содержание программы коррекционной работы  

Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной поддержки 
(сопровождения) освоения АООП НОО (вариант 5.1).  
Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется 
с учетом его особых образовательных потребностей не основе рекомендаций ТПМПК, 
ИПРА.  
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, 
при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих 
занятиях, где осуществляется коррекция нарушений психофизического развития 
обучающихся с ТНР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на 
уроке и в освоении АООП НОО в целом. 
II. Цель и задачи коррекционной работы  
 Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 
системы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с ТНР для 
успешного освоения адаптированной основной образовательной программы на основе 
компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, 
активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности обучающегося.  
Программа коррекционной работы обеспечивает:  
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 
недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) развитии;  
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 
обучающимся с ТНР с учетом психофизического и речевого развития и индивидуальных 
возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии);  
Задачи программы  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 
коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 
информационно-просветительское).  
При составлении программы коррекционной работы выделяются следующие задачи:  
-определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР и оказание им 
специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 
начального общего образования;  
-определение оптимальных специальных условий для получения начального общего 
образования обучающимися с ТНР, для развития их личностных, познавательных, 
коммуникативных способностей;  
-разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 
образовательных программ для обучающихся с ТНР, методов и приемов обучения, 
специального дидактического материала;  
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-реализация комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 
ТНР (в соответствии с рекомендациями ТПМПК, ППк, ИПРА);  
-реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ТНР;  
-обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 
работе с обучающимися с ТНР;  
-осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 
родителями (законными представителями) обучающихся с ТНР.  
  
III. Принципы коррекционной работы  
Программа коррекционной работы разработана с учетом следующих основных 
принципов:  
1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач.  
Соблюдение данного принципа требует учета ближайшего прогноза развития ребенка и 
создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 
возможностей.  
2. Единство диагностики и коррекции.  
Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-
педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное 
диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и 
задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется 
постоянный контроль за развитием лексико-грамматического строя, связного 
высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных 
состояний, чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в 
обучающие программы.  
3. Приоритетность коррекции каузального типа.  
В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 
симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на 
преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная - предполагает 
устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При 
несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной следует считать 
каузальную.  
4. Деятельностный принцип коррекции.  
Основным способом коррекционно-развивающего воздействия является организация 
активной деятельности ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки 
ребенка в конкретной ситуации.  
5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка.  
Необходимо учитывать соответствие хода психического и личностного развития ребенка, 
нормативному.  
6. Комплексность методов психологического воздействия.  
Необходимо использовать в обучении и воспитании детей с ТНР многообразие методов, 
приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и практике 
коррекции в последние годы наибольшее распространение и признание.  
7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком.  
Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в 
реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших 
партнеров ребенка, принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с 
ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.  
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8.Рекомендательный характер оказания помощи.  
IV. Этапы реализации программы:  
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, материально- технической и кадровой базы 
Школы.  
Этап планирования, организации, координации (организационно- исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованная 
образовательная деятельность, имеющая коррекционно- развивающую направленность и 
деятельность специального сопровождения обучающихся с ЗПР при специально 
созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации.  
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 образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 
условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  
 
V. Направления программы коррекционной работы общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с тяжёлыми 
нарушениями речи   
      Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.  
Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется 
с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, 
индивидуальной программы реабилитации.  
     Программа коррекционной работы должна обеспечивать осуществление специальной 
поддержки освоения АООП НОО.  
Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебно-
образовательного процесса.  
     В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 
программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-
ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными 
направлениями которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического 
компонента речевой функциональной системы; фонологического дефицита и 
совершенствованию лексико-грамматического строя речи, связной речи, по профилактике 
и коррекции нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных навыков.  
Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 
специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, 
организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 
способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей 
обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.  
При реализации данной адаптированной образовательной программы для обучающихся с  
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ТНР должны быть созданы специальные условия, обеспечивающие освоение 
обучающимися содержания образовательной программы в полном объеме с учетом их 
особых образовательных потребностей и особенностей здоровья. Коррекционно-
развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, 
поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО (вариант 5.1).  
Направления коррекционно-развивающей работы могут быть расширены с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся на 
основании рекомендаций ППк образовательной организации, базирующихся на 
рекомендациях ПМПК, ИПРА, результатах комплексной психолого-педагогической 
диагностики обучающихся. Занятия по коррекционно-развивающим курсам включаются 
во внеурочную деятельность.  
Направления коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и 
психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское) 
раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 
образовательной организации и отражают содержание системы комплексного психолого-
педагогического сопровождения обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 
 
1. Диагностическое направление предполагает:  
-проведение специализированного комплексного психолого-педагогического 
обследования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи с целью выявления его 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей;  
-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР при освоении 
основной образовательной программы начального общего образования;  
-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ТНР, 
выявление его резервных возможностей;  
-изучение развития эмоционально-волевой, речевой сфер и личностных особенностей 
обучающихся;  
-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося с ТНР;  
-проведение систематического мониторинга (мониторинг динамики развития, успешности 
освоения основной образовательной программы начального общего образования, 
достижения обучающимися планируемых результатов освоения образовательной 
программы, в том числе ПКР;  
-проведение систематического мониторинга социальной ситуации и условий семейного 
воспитания.  
Диагностическое направление реализуется учителем-логопедом, педагогом-психологом, 
социальным педагогом, педагогическими работниками. 

Задачи 
(направления 
деятельности)  

Планируемы 
е результаты  

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия  

Сроки  Ответственные  

 Психолого-педагогическая диагностика   
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Углубленная 
диагностика 
обучающихся с  
ОВЗ (ТНР)  

Получены результаты 
Диагностического 
обследования 
познавательной, 
эмоционально- 
личностной сфер  

Диагностика.  
Заполнение 

диагностически 
х документов  
специалистами  

(протоколов 
обследования,  

Сентябрь – 
октябрь, 
май  

Педагог- 
психолог, 
учитель- логопед  

 обучающихся с  
ОВЗ(ТНР)  

представлений 
для ППк)  

  

Анализ причин 
возникновения 
трудностей в 
обучении. 
Выявить 
резервные 
возможности  
для решения 
имеющихся 
проблем  

Определены 
причины трудностей   
в освоении  
ООП НОО  

Разработка 
индивидуальной 
программы 
развития, 
адаптированной 
образовательной 
программы для 
обучающегося с  
ОВЗ (ТНР)  

Сентябрь 
– октябрь  

Педагог- 
психолог, 
учитель- логопед, 
учитель 
начальных 
классов 

Социально – педагогическая диагностика   

Определить 
уровень 
сформирован-
ности  УУД  по 
предметам  

Получена объективная 
информация об 
уровне 
сформированности 
УУД по предметам.  

Анкетирование, 
наблюдение во 
время учебных 
и внеурочных 
занятий. 
Составление  
педагогической 
характеристики.  

Сентябрь 
– октябрь, 
май  

Учитель 
начальных 
классов  

 
2.Коррекционно-развивающее направление.  
Коррекционно-развивающая работа включает:  
- реализацию комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях 
образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ (ТНР) с учётом особенностей 
психофизического развития;  
- выбор оптимальных для развития обучающегося с ОВЗ (ТНР) коррекционных 
программ /методик,  методов и  приёмов   обучения  в  соответствии с его 
 особыми образовательными потребностями;  
- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
личностной сферы обучающихся с ОВЗ (ТНР);  
- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно - 
развивающих занятий педагога-психолога, учителя-логопеда, необходимых для 
преодоления выявленных нарушений развития и трудностей в обучении;  
- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 
начального общего образования;  
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- развитие и укрепление личностных установок;  
- развитие  форм  и  навыков  личностного  общения  в  группе 
 сверстников, коммуникативной компетенции;  
- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования;  
- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 
жизненных условиях;  
- социальную защиту обучающихся с ОВЗ (ТНР) в случаях неблагоприятных 
условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 
Задачи 
деятельности  

Планируемые 
результаты  

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия  

Сроки  Ответственные  

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 
педагогическ
ое 
сопровожден
ие 
обучающихся 
с  
ОВЗ (ТНР)  

Реализована 
коррекционная 
направленность 
образовательной 
деятельности  

Разработка 
индивидуальных 
маршрутов, 
адаптирование рабочих 
программ по учебным 
предметам. Разработка 
и реализация плана 
воспитательной работы 
с классом с учетом 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся с 
ОВЗ(ТНР).Осуществлен
ие педагогического 
мониторинга 
достижений 
обучающегося.  

В 
течени
е года  

Заместитель 
директора по 
УВР, учителя- 
предметники, 
классный 
руководитель  

Обеспечить 
коррекционно
- 
развивающее 
сопровожден
ие 
обучающихся 
с ОВЗ (ТНР)  

Обучающиеся с ОВЗ 
(ТНР) получают 
коррекционную 
помощь учителя-
логопеда, педагога-
психолога.Наблюдает
ся положительная 
динамика в развитии 
познавательной, 
эмоционально- 
личностной сфер 
обучающихся с ОВЗ 
(ТНР).  

1.Формирование групп 
для коррекционной  
работы.  
2.Составление 
расписания 
коррекционных занятий. 
3.Проведение 
коррекционно- 
развивающих занятий 
учителя-логопеда, 
педагога-психолога 
4.Отслеживание 
динамики в развитии 
обучающихся. 
5.Разработка 
рекомендаций для 
родителей и педагогов.  

В 
течени
е года  

Заместитель 
директора по 
УВР, 
педагогпсихоло
г, 
учительлогопед
.  
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3.Консультативная работа  
Данное направление работы обеспечивает выработку совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися с ТНР, единых для 
всех участников образовательного процесса; консультирование специалистами педагогов 
по выбору индивидуально ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с 
ТНР отбора и адаптации содержания предметных программ; консультативную помощь 
семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения 
обучающегося с ТНР. 

Консультативную работу осуществляют все педагогические работники образовательной 
организации.  

Консультативная работа включает:  
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ (ТНР), единых для всех участников образовательных 
отношений;  

- консультирование педагогом-психологом и учителем-логопедом педагогов по 
выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с 
ОВЗ (ТНР);  

- - консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.  

Задачи деятельности  Планируемые 
результаты  

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия  

Сроки  Ответственные  

Консультирование 
педагогических 
работников  

Получены 
методические 
рекомендации об 
использовании 
приёмов, методов 
работы с 
обучающимися с 
ОВЗ (ТНР).  

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации, 
обучающиеся 
семинары, 
заседания ППк  

В течение 
года  

Педагог психолог, 
учитель- логопед, 
заместитель  
директора по  
УВР  

Консультирование 
обучающихся по 
выявленным 
проблемам, 
оказание помощи  

Обучающимися 
получены 
рекомендации по 
решению 
выявленных 
проблем  

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации  

В течение 
года  

Педагог психолог, 
учителя 
начальных 
классов, 
заместитель  
директора  
УВР  

Консультирование 
родителей 
(законных 
представителей) по 
вопросам обучения 
и воспитания  

Повысился уровень 
информированности 
родителей по 
вопросам обучения 
и воспитания 
обучающихся с ОВЗ  
(ТНР)  

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации  

В течение 
года  

Педагог-психолог, 
учитель- 
логопед,   
учителя 
начальных 
классов 
заместитель   
директора по  
УВР    

 
4.Информационно – просветительская работа  
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Информационно-просветительская работа предполагает организацию информационно-
просветительской деятельности по вопросам образования обучающихся с ОВЗ (ТНР) в 
МБОУ СОШ №5 со всеми участниками образовательных отношений.  
Информационно-просветительская работа предусматривает:  

- информационную поддержку учебной деятельности обучающихся с ОВЗ 
(ТНР), их родителей (законных представителей), педагогических работников;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 
отношений — обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим 
работникам вопросов, связанных с особенностями учебной деятельности и 
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 
(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 
особенностей обучающихся с ОВЗ (ТНР), специфики их обучения и воспитания. 

Задачи 
(направления) 
деятельности  

Планируемые 
результаты  

Виды  и  формы  
деятельности, 
мероприятия  

Сроки  Ответственные  

Информирование 
родителей 
(законных 
представителей) 
по вопросам 
образования 
обучающихся с  
ОВЗ (ТНР)  

Повышение уровня 
информированности 
родителей 
(законных 
представителей) по 
вопросам, 
связанным с 
особенностями 
образовательной 
деятельности и 
сопровождения 
обучающихся с ОВЗ  
(ТНР)  

Семинары, 
родительские 
собрания. Встречи с 
приглашенными 
специалистами, 
размещение 
информации на сайте 
МБОУ СОШ №5  

В 
течение 
года  

Педагог – 
психолог, 
учитель- 
логопед, 
заместитель 
директора по 
УВР, директор, 
приглашенные 
специалисты  

Психолого- 
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам 
развития, 
обучения и 
воспитания 
обучающихся с  
ОВЗ(ТНР)  

Повышение уровня 
профессиональной  
компетенции 
педагогов МБОУ 
СОШ №5 по 
вопросам обучения 
и воспитания 
обучающихся с 
ОВЗ (ТНР)  

Семинары, 
педагогические 
советы,  
совещания  при  
директоре, 
заседания ППк  

В 
течение 
учебного 
года  

Педагог – 
психолог, 
учитель-
логопед, 
заместитель 
директора по 
УВР, директор, 
приглашенные 
специалисты  

 
VI. Система комплексного психолого-педагогического сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ (ТНР)  
Для реализации требований к программе коррекционной работы, обозначенных в 

ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ(ТНР), в МБОУ СОШ №5 создан и функционирует 
психолого- педагогический консилиум (ППк). ППк является внутришкольной формой 
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организации коррекционно-развивающего сопровождения обучающихся с ОВЗ (ТНР), 
деятельность которого регламентируется Уставом и соответствующими актами МБОУ 
СОШ №5 (Положением о ППк, Приказом об утверждении состава ППк, плана работы).  

Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) является одной из форм 
взаимодействия руководящих и педагогических работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (далее - Организации), с целью  
выявления причин затруднений в освоении образовательных программ, связанные с 
возможными отклонениями в физическом и психологическом развитии, а также с целью 
создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 
обучающихся с ОВЗ посредством психолого-педагогического сопровождения.  

Задачами ППк являются:  
- Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия 
решений об организации психолого-педагогического сопровождения;  

-Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся;  

-Консультирование участников образовательных отношений по вопросам 
актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и 
оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий 
получения образования; - Контроль за выполнением рекомендаций ППк.  

 Для участия в работе консилиума могут привлекаться специалисты, не работающие 
в данном учреждении, на договорной основе.  

Специалисты ППк разрабатывают индивидуальные учебные планы, 
индивидуальные и групповые программы курсов коррекционно-развивающей области, 
адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с ОВЗ 
(ТНР), осуществляют мониторинг динамики их развития и успеваемости, своевременно 
вносят коррективы в индивидуальные программы развития, коррекционные программы 
специалистов; рассматривают спорные и конфликтные случаи.  

 Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 
обучающегося на основании медицинского заключения могут включать условия 
обучения, воспитания и развития, требующие организации обучения по 
индивидуальному учебному плану, учебному расписанию, медицинского сопровождения, 
в том числе:  

-организация дополнительной двигательной нагрузки в течение учебного дня / 
снижение двигательной нагрузки;  

-предоставление дополнительных перерывов для приема пищи, лекарств;  
-снижение объема задаваемой на дом работы;  
-предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь;  
-другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции 

Организации.  
Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося, испытывающего трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации  могут включать в том числе:  

-проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих и 
компенсирующих занятий с обучающимся;  

-разработку индивидуального учебного плана обучающегося;  
-адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов;  
-профилактику асоциального (девиантного) поведения обучающегося;  
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-другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции 
организации.  

Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся реализуются на основании письменного согласия родителей (законных 
представителей).  

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ (ТНР) 
осуществляют классный руководитель (учитель начальных классов), социальный педагог 
и педагог - психолог. При этом деятельность педагогических работников направлена на 
защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 
создание для обучающихся с ОВЗ (ТНР) комфортной и безопасной образовательной 
среды. Классные руководители совместно с педагогом-психологом, участвуют в 
изучении особенностей обучающихся с ОВЗ (ТНР), их условий жизни и воспитания, 
социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 
своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 
разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 
интересы обучающихся с ОВЗ (ТНР). Также участвуют в проведении профилактической 
и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов обучающихся с 
ОВЗ (ТНР).  

Классный руководитель взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-
логопедом, учителями-предметниками, а также с родителями (законными 
представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти 
по защите прав обучающихся.  

Психологическое сопровождение осуществляет педагог-психолог, который 
проводит занятия по развитию эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с 
ОВЗ (ТНР).  

Работа организуется как индивидуально, так и в подгруппах. Основные 
направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; 
развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании 
навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками; 
разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, 
направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 
обучающихся с ОВЗ (ТНР). Помимо работы с обучающимися с ОВЗ (ТНР) педагог-
психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией и родителями 
по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся с ОВЗ (ТНР), 
осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями (законными 
представителями) и педагогами (лекции, семинары и тренинги).  

Сопровождение учителя-логопеда направлено на коррекцию и развитие устной и 
письменной речи обучающихся с ОВЗ (ТНР).  

Коррекционная направленность образовательной деятельности реализуется 
учителями- предметниками в учебной урочной деятельности при освоении содержания 
АООП НОО для обучающихся с ОВЗ (ТНР).  
Для обучающихся с ОВЗ (ТНР) в соответствии с рекомендациями ПМПК 
разрабатываются индивидуальные учебные планы. В рамках внеурочной деятельности 
предусмотрены коррекционные занятия со специалистами (учитель-логопед, педагог-
психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным программам. 
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2.2. Рабочие программы курсов коррекционно-развивающей области  
I. Рабочая программа психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (ТНР вариант 5.1). 
Курс «Психокоррекционные занятия»  

       Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Психокоррекционные занятия» 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
общеобразовательного стандарта НОО для детей с ОВЗ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
      Данная программа разработана в соответствии с миссией, которая заключается в 

построении открытой, умной школы, помогающей человеку осознанно выбрать свой путь 
к успешной жизни. Это подразумевает воспитание компетентной, саморазвивающейся и 
самоценной личности, способной к самоопределению и самообразованию в течение всей 
жизни, а также к успешной социализации в предметных и метапредметных 
образовательных областях. Вид реализуемой программы - программа по внеурочной 
деятельности (социально-психологическое направление).     

Основная цель – помочь младшим школьникам научиться понимать себя, 
взаимодействовать со сверстниками, учителями и родителями, найти свое место в 
школьной жизни.  Создание эмоционально-комфортной образовательной среды для 
успешного формирования и развития учебных, социальных и познавательных навыков 
учащихся .  
 Познавательный аспект 
формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения; 
формирование и развитие общеучебных умений и навыков (умение самостоятельно 
работать с книгой в заданном темпе, умение контролировать и оценивать свою работу). 
Развивающий аспект 
Развитие речи при работе над словом, словосочетанием, предложением. 
Развитие мышления ходе усвоения детьми таких приёмов мыслительной деятельности как 
умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, 
доказывать и опровергать. 
Развитие сенсорной сферы ребят (глазомера, мелких мышц кистей рук). 
Развитие двигательной сферы. 
Воспитывающий аспект 
Воспитание системы нравственных межличностных отношений (формирование «я-
концепции»). 
Общая характеристика обучающихся с ОВЗ (с тяжёлыми нарушениями речи)  
Тяжёлые нарушения речи по - разному, но обязательно находят своё отражение в 
психической деятельности человека, что проявляется в нарушении познавательной, 
эмоционально - волевой сферы личности, межличностных отношений. Нарушение 
восприятия отмечается у всех детей с ТНР.   
Более тщательное обследование обнаруживает у многих из них диффузность 
фонематических представлений, нечёткость слухового восприятия, слабую ориентацию в 
звуковом и слоговом составе слова, что приводит к недостаточности восприятия 
обращенной речи, замедленности и затруднённости понимания грамматических форм и 
развёрнутого текста. Нередко дети из-за нечёткости фонематического восприятия 
улавливают только отдельные элементы фразы и не могут связать их в единую смысловую 
структуру. Эта ограниченность понимания является вторичным проявлением основного 
нарушения — недоразвития собственной речи. Необходимое условие для обучения детей 
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грамоте — развитие зрительного восприятия, которое у детей с ТНР отстаёт от нормы и 
характеризуется рядом особенностей. Для них типично нарушение буквенного гнозиса, 
проявляющееся в трудностях узнавания сходных графических букв, изображённых 
пунктирно, в условиях наложения, зашумления и т. д.   
Отставание в развитии зрительного восприятия, зрительных предметных образов у детей с 
ТНР часто сочетается с нарушением пространственных представлений. В частности, дети 
с дизартрией затрудняются в дифференциации понятий справа, слева, с трудом усваивают 
многие пространственные понятия — спереди, сзади, между, не могут сложить из части 
целое и т. д. Особенно стойко пространственные нарушения проявляются в рисовании 
человека: изображение отличается бедностью, примитивностью, что типично для детей не 
только с дизартрией, но и с алалией. У некоторых детей с ТНР наблюдаются недоразвитие 
временных представлений, нарушение их вербализации, а также несовершенство 
субъективного ощущения времени, что оказывает отрицательное влияние на развитие 
устной речи.   
Существенным сопутствующим признаком при ТНР является нарушение памяти. Уровень 
развития памяти, особенно слуховой, снижается с понижением уровня речевого развития. 
В целом по сравнению с нормально говорящими у детей с ТНР снижен объём всех видов 
памяти (слуховой, зрительной, тактильно -кинестетической).   
Нарушение структуры деятельности, неточное и фрагментарное восприятие инструкции 
связаны не только со снижением мнестической деятельности, но и с особенностями 
внимания. Внимание у детей с ТНР характеризуется рядом особенностей: 
неустойчивостью, трудностью переключения, низким уровнем произвольного внимания и 
т. д.   
Нарушаются все виды контроля за деятельностью (упреждающего, текущего, 
последующего). Причём наиболее страдают упреждающий (связанный с анализом условия 
задания) и текущий (в процессе выполнения задания) виды контроля.  
ТНР особенно влияют на формирование высших уровней познавательной деятельности, 
обусловливая специфические особенности мышления. Контингент детей по уровню 
мыслительной деятельности крайне неоднороден. Одни из них близки к нормально 
развивающимся сверстникам, другие, составляющие большинство, отличаются низкой 
познавательной активностью, проявляющейся в отсутствии интереса к заданиям, в 
недостаточном уровне психического напряжения и т. д. Вследствие двигательных и 
сенсорных нарушений недостаточно развивается наглядно - действенное и наглядно - 
образное мышление. Задержано формирование словесно - логического мышления, что 
проявляется в трудностях установления сходства и различия между предметами, 
несформированности многих обобщающих понятий, в трудностях классификации 
предметов по существенным признакам.   
Цели и задачи программы.  
Курс коррекционно-развивающих занятий направлен на исправление различных типичных 
недостатков психического (психологического) развития, которые в совокупности 
определяют наличие особых образовательных потребностей детей с тяжёлыми 
нарушениями речи.   
Цель программы: применение разных форм взаимодействия с обучающимися, 
направленными на преодоление или ослабление проблем в познавательном и 
эмоциональном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений, 
коррекцию недостатков саморегуляции, формирование учебной мотивации.  
Задачи:  
• формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 
поведения – способности к самостоятельной организации собственной деятельности;  
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• совершенствование познавательной деятельности как основы компенсации, 
коррекции и профилактики вторичных нарушений психологического развития, 
коррекция индивидуальных пробелов в знаниях;  
• стимулирование познавательной активности, интереса к себе, окружающему 
предметному и социальному миру и осознанию имеющихся трудностей, формирование 
школьной мотивации;  
• освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие закреплению 
дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности;  
• компенсация эмоционального неблагополучия, развитие самосознания;  
• освоение и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми;  
• содействие становлению сферы жизненной компетенции и преодолению 
различных дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных результатов 
образования.  
  
2. Общая характеристика коррекционно-развивающего курса  
Программа коррекционно-развивающего курса «Психокоррекционные занятия» 
рассчитана на учащихся 1-4 классов с тяжёлыми нарушениями речи вариант 5.1. 
Отличительной особенностью программы является коррекция развития особенностей 
познавательной сферы через задания игрового характера, с целью помощи учащимся в 
усвоении учебного материала, развития высших психических функций и личностно-
мотивационной сферы.   
В программе учитываются следующие образовательные потребности учащихся:   
1. Непрерывность коррекционно-развивающего процесса.   
2. Обеспечение особой пространственной и временной организации 
образовательной среды с учётом функционального состояния центральной нервной 
системы каждого учащегося и нейродинамики психических процессов (быстрой 
истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и т.д.).  
3. Гибкое варьирование организации процесса обучения путём использования 
соответствующих методик и технологий.   
4. Упрощение системы постановки задач.   
5. «Пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь педагога-психолога, 
использование специальных методов, приемов и средств, способствующих общему 
развитию.   
6. Постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 
предметному и социальному миру.   
Основные принципы, на которых построена коррекционно-развивающая программа.   
• Принцип развивающего обучения реализуется на основе положения о ведущей 
роли обучения в развитии ребёнка, учитывая его «зону ближайшего развития».   
• Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей ребёнка. Содержание 
программы построено с учетом развития основных особенностей умственного развития 
детей, индивидуального подхода к учащимся - системность: задания располагаются в 
определенном порядке – один вид деятельности сменяет другой; - принцип «спирали»: в 
занятиях задания повторяются; - принцип «от простого - к сложному»: задания 
постепенно усложняются по мере их овладения; каждый тип заданий и упражнений 
служит подготовкой для выполнения следующего, более сложного задания.   
• Принцип доступности обеспечивает максимальное раскрытие перед ребёнком 
механизмов и операций логического мышления с целью их понимания, а также 
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использования в заданиях разнообразного материала, относящегося к разным областям 
знаний.   
• Деятельностный принцип: занятия проходят на основах сотрудничества, при 
выполнении заданий, контролируется правильность их выполнения, оказывается 
поддержка и стимулируется активность ребёнка.  
Все задания программы условно можно разбить на несколько направлений:  
развитие внимания, развитие памяти, развитие пространственного восприятия, 
зрительномоторной координации, развития мышления. Эта классификация является 
условной, так как все познавательные процессы взаимосвязаны и представляют собой 
единую систему. Поэтому развиваются в комплексе, что способствует в дальнейшем 
расширению зоны ближайшего развития ребёнка и последовательный перевод её в 
непосредственный актив (зону актуального развития).   
Главное отличие коррекционно-развивающих занятий от традиционных уроков 
заключается в том, что акцент перенесён с результативной стороны учения на его процесс.   
На занятиях нет отметок, оценивание осуществляется при помощи рефлексии в конце 
занятия, что постепенно формирует положительное отношение к занятиям.  
 Данной  программой  предусматривается  развитие  форм  связной  речи  
(диалогической и монологической) и видов (устной и письменной).   
Коррекционная работа происходит в определенной последовательности, с учетом 
психологической структуры вида речевой деятельности: осознания побудительного 
мотива к высказыванию и ориентировки в смысловом содержании текста.   
Работа над смысловым содержанием текста включает анализ наглядной ситуации 
(реальная ситуация, серия сюжетных картинок, сюжетная картинка), выделение в ней 
главного, формирование умения устанавливать смысловые связи между отдельными 
компонентами ситуации, умение удерживать смысловую программу в памяти, а затем, 
развертывать её в процессе связного высказывания.   
В процессе смысловой работы с текстом предусмотрено обсуждение серии сюжетных 
картинок (раскладывание серий, нахождение лишней или «выпавшей» картинки и т.д.); 
работа с двумя сходными сюжетными картинками (сравнение), что способствует 
привлечению внимания к содержанию, выделению элементов ситуации на картинке, её 
анализу. Работа над соотнесением сюжетных и предметных картинок проводится в виде 
составления смыслового плана связного высказывания используются рисуночные 
приемы). В процессе развития связной речи обучающихся с ТНР учитывается 
последовательность перехода от ситуативной речи к контекстной. Поэтому сначала в 
работе используются серии сюжетных картинок, отдельные сюжетные картинки, а в 
дальнейшем учащиеся учатся составлять рассказы без использования наглядности, по 
заданной теме. Коррекционные задания преимущественно связаны с жизненным опытом 
учащихся, это помогает им осмысливать явления действительности, способствует 
созданию картины мира и является основой формирования социальной компетенции. 
Постепенное расширение и усложнение тематического поля тесным образом связано с 
изучением содержания учебного предмета «Окружающий мир», их когнитивному и 
коммуникативно-речевому развитию.  
  
3. Описание места коррекционно-развивающего курса в учебном плане  
Коррекционно-развивающая  область является  обязательной частью внеурочной  
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания коррекционно-
развивающей программы. Коррекционно-развивающая программа рассчитана на 4 года 
обучения по 2 часа в неделю, 1 класс – 66 часов, 2-4 классы по 68 часов, всего 270 часов. 
Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность занятий определяется в 
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зависимости от класса и формы проведения. При групповой форме проведения: 1 класс с 
сентября по октябрь по 30 минут, ноябрь-декабрь – 35 минут, январь-май – 40 минут; 2-4 
классы по 40 минут. При индивидуальной форме работы продолжительность занятий 20-
30 минут. Курс изучения программы рассчитан на детей 1 – 4-х классов, обучающихся по 
АООП НОО ТНР.   
  
 4.  Описание  ценностных  ориентиров  содержания  коррекционно- 
развивающего курса  
Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 
бесчисленными связями; осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, 
поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). Ценность общения – понимание 
важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из 
основополагающих элементов культуры. Ценность семьи. Понимание важности семьи в 
жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного 
отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их 
нравственным идеалам. Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни 
человека, развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, 
самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, 
творчеству. 

5 Планируемые результаты освоения курса «Психокоррекционные занятия» 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения коррекционно-
развивающего курса  
В результате обучения по данной программе у обучающихся происходит:  
1. Формирование готовности и способности к саморазвитию,  
2. Развитие мотивации к обучению и познанию,   
3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  
4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося,   
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,   
6. Развитие эмоционально-волевой сферы, в том числе доброжелательности, 
эмоционально-нравственной отзывчивости и сопереживания чувствам других людей;  
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций.   
Основной показатель качества освоения программы личностный рост обучающегося, его 
самореализация и определение своего места в детском коллективе, переход в среднюю 
школу.  
Далее в таблице представлены основные универсальные учебные действия, которые 
формируются в результате освоения программы: 
 

Виды УУД  Выпускник научится  Выпускник получит  
возможность для 
формирования  

Личностные 
(сформированость 
внутренней позиции 
обучающегося, 
адекватной 

• внутренняя позиция школьника на 
уровне положительного отношения к 
школе, ориентация на 
содержательные моменты школьной 
действительности и принятия образца 

• внутренней позиции 
обучающегося на уровне 
положительного отношения 
к образовательному 
учреждению, понимания 
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мотивации учебной 
деятельности,  
включая учебные и 
познавательные 
мотивы, ориентация 
на моральные нормы 
и их выполнение, 
способность к 
моральной 
децентрации)  

«хорошего ученика»; • широкая 
мотивационная основа учебной 
деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные 
и внешние мотивы;  

• учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу и 
способам решения новой задачи;  

• ориентация на понимание причин 
успеха в учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и самоконтроль 
результата, на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной 
задачи, на понимание предложений и 
оценок учителей, товарищей, 
родителей и других людей;  

• способность к самооценке на 
основе критериев успешности 
учебной деятельности;  

• ориентация в нравственном 
содержании и смысле как 
собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; • 
знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение, 
дифференциация моральных и 
конвенциональных норм, развитие 
морального сознания как переходного 
от доконвенционального к 
конвенциональному уровню;  

• эмпатия как понимание чувств 
других людей и сопереживание им;  

• установка на здоровый образ 
жизни; 

• основы экологической культуры: 
принятие ценности природного мира, 
готовность следовать в своей 
деятельности нормам 
природоохранного, 
нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения. 

необходимости учения, 
выраженного в преобладании 
учебнопознавательных 
мотивов и предпочтении 
социального способа оценки 
знаний; • выраженной 
устойчивой учебно-
познавательной мотивации 
учения; • устойчивого 
учебнопознавательного 
интереса к новым общим 
способам решения задач;  

• адекватного понимания 
причин успешности / 
неуспешности учебной 
деятельности;  

• положительной 
адекватной 
дифференцированной 
самооценки на основе 
критерия успешности 
реализации социальной роли 
«хорошего ученика»;  

• компетентности в 
реализации основ 
гражданской идентичности 
в поступках и деятельности;  
морального сознания на 
конвенциональном уровне, 
способности к решению 
моральных дилемм на 
основеучёта позиций 
партнёров в общении, 
ориентации на их мотивы и 
чувства, устойчивое 
следование в поведении 
моральным нормам и 
этическим требованиям;  
• установки на здоровый 
образ жизни и реализации её 
в реальном поведении и 
поступках;  
• эмпатии как осознанного 
понимания чувств других 
людей и сопереживания им, 
выражающихся в 
поступках, направленных на 
помощь и обеспечение 
благополучия  
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Планируемые метапредметные результаты 

Коммуникативн 
ые  
(приобретут умения 
учитывать позицию 
собеседника 
(партнёра), 
организовывать и 
осуществлять 
сотрудничество и 
кооперацию с 
учителем и 
сверстниками, 
адекватно 
воспринимать и 
передавать 
информацию, 
отображать 
предметное 
содержание и условия 
деятельности в 
сообщениях, 
важнейшими 
компонентами 
которых являются 
тексты  

• адекватно использовать 
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коммуникативных задач. 

Регулятивные 
(овладеют всеми 
типами учебных 
действий, 
направленных на 
организацию своей 
работы в 
образовательном 
учреждении и вне его, 
включая способность 
принимать и 
сохранять учебную 
цель и задачу, 
планировать её 
реализацию (в том 
числе во внутреннем 
плане), 
контролировать и 
оценивать свои 
действия, вносить 
соответствующи е 
коррективы в их 
выполнение)  

• принимать и сохранять учебную 
задачу; • учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с 
учителем;  
• планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей 
и условиями её реализации, в том 
числе во внутреннем плане;  
• учитывать установленные правила в 
планировании и контроле способа 
решения;  
• осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль по результату (в случае 
работы в интерактивной среде 
пользоваться реакцией среды решения 
задачи);  
• оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия 
результатов требованиям данной 
задачи и задачной области;  
• адекватно воспринимать 
предложения и оценку учителей, 
товарищей, родителей и других 
людей;  
• различать способ и результат 
действия;  
• вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения на 
основе его оценки и учёта характера 
сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного 
результата, использовать запись 
(фиксацию) в цифровой форме хода и 
результатов решения задачи, 
собственной звучащей речи на 
русском, родном и иностранном 
языках; • выполнять учебные действия 
в материализованной, гипермедийной, 
громкоречевой и умственной форме.  

• в сотрудничестве с 
учителем ставить новые 
учебные задачи;  
• преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную;  
• проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве;  
• самостоятельно 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале;  
• осуществлять 
констатирующий и 
предвосхищающий контроль 
по результату и по способу 
действия, актуальный 
контроль на уровне 
произвольного внимания;  
• самостоятельно адекватно 
оценивать правильность         
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы в исполнение как 
по ходу его реализации, так и 
в конце действия.  

Познавательны е  
(научатся 
воспринимать и 
анализировать 
сообщения и 

• осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной 
литературы, энциклопедий, 
справочников (включая электронные, 

• осуществлять 
расширенный поиск 
информации с использованием 
ресурсов библиотек и сети  
Интернет;  
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важнейшие их 
компоненты – тексты, 
использовать 
знаковосимволические 
средства, в том числе 
овладевать действием 
моделирования, а 
также широким 
спектром логических 
действий и операций, 
включая общие  
приёмы решения  
задач)   

цифровые), в открытом 
информационном пространстве, в том 
числе контролируемом пространстве  
Интернета;  
• осуществлять запись (фиксацию) 
выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом, в 
том числе с помощью инструментов 
ИКТ; • строить сообщения в устной и 
письменной форме;  
• ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач;  
• основам смыслового восприятия 
художественных и познавательных 
текстов, выделять существенную 
информацию из сообщений разных 
видов  
(в первую очередь текстов);  
• осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков;  
• осуществлять синтез как 
составление целого из частей;  
• проводить сравнение, сериацию и 
классификацию по заданным 
критериям; • устанавливать причинно-
следственные связи в изучаемом круге 
явлений; • строить рассуждения в 
форме связи простых суждений об 
объекте, его строении, свойствах и 
связях;  
• осуществлять подведение под 
понятие на основе распознавания 
объектов, выделения существенных 
признаков и их синтеза;  
• устанавливать аналогии; 

• записывать, фиксировать 
информацию об окружающем 
мире с помощью 
инструментов ИКТ;  
• осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной 
и письменной форме;  
• осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач в 
зависимости от конкретных 
условий;  
• осуществлять синтез как 
составление целого из частей, 
самостоятельно достраивая 
и восполняя недостающие 
компоненты;  
• строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей  

 
6. Содержание коррекционно-развивающего курса  
Программа построена по модульному принципу. Для всех модулей название тем является 
условным, так как текущая тема и её содержание определяются конкретной практической 
значимостью для каждого ученика. Определение проблем в той или иной сфере 
происходит при тесном взаимодействии педагога-психолога с классным руководителем, 
родителями и специалистами службы сопровождения. Также наличие проблем 
определяется по средствам анализа результатов диагностических обследований и 
наблюдения за деятельностью детей в школе (как на уроке, так и на переменах).  
 Основные модули программы 
 Программа включает следующие модули:  
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Адаптационный модуль. Данный модуль предусмотрен для обучающихся 1 года 
обучения. Основные направления работы предполагают создание благоприятной 
атмосферы в детском коллективе, помощь в принятии социальной роли ученика.  
Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 
психических функций. В рамках данного модуля коррекционная работа предполагает 
развитие пространственно-временных представлений, активизацию познавательной 
деятельности.   
Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция. В данном модуле у 
обучающихся формируется способность к взаимодействию с одноклассниками, учителями, 
представления об основных нормах общения, различных видах общения. Происходит 
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей  
Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков. Основная 
цель данного модуля - обучение элементарным навыкам регуляции эмоциональных 
состояний. Обучающиеся учатся распознаванию основных и смешанных эмоций на основе 
восприятия мимических и пантомимических знаков, невербальному и вербальному 
выражению своих эмоций, чувств, настроения, опасений. Формируются навыки 
произвольной регуляции эмоционального состояния.  
Сквозным для всех модулей является включение упражнений на активизацию и развитие 
произвольной саморегуляции и ВПФ. Также предполагается преобладание практических 
упражнений для закрепления необходимых навыков.  
Диагностический модуль. В рамках данного модуля происходит диагностика уровня 
развития ВПФ и эмоционально-волевой сферы детей. Чтобы проследить динамику 
развития обучающихся проводится диагностика в начале и в конце учебного года, а также 
в течение реализации всей программы производится наблюдение за деятельностью детей в 
учебной ситуации. Диагностику можно проводить, используя, разные методики.  В 
таблице приводятся «примерные» известные методики.  
 
№  
п/п  

Методика исследования  Цель   Содержание   

1.  Исследование 
самооценки   
школьников по методике 
«Лестница»  
(модификация Луговой 
В.Ф.)  
- Методика Т.В. Дембо  
(модификации С.Я  
Рубинштейн)   

Изучение адекватности  
самооценки детей 
старшего  дошкольного 
и школьного возраста.  

Самооценка (действие 
смыслообразования) - 
представление себя в роли 
ученика;  
- осознание своих 
возможностей в учении на 
основе сравнения "Я" и  
"хороший ученик"  
  

2.  Методика «Кто Я?»  
(модификация методики 
М. Куна)   
  

Выявление 
сформированности  Я-
концепции ребенка  

Действия,направленные на 
определение своей позиции 
в отношении социальной 
роли ученика и школьной 
действительности; действия, 
устанавливающие смысл 
учения.  
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3.  Анкета для оценки 
уровня школьной  
мотивации (1-4 кл.) 
(методика Н. Г.  
Лускановой,)  

Определение уровня 
учебной мотивации  

Внутренняя позиция 
школьника  
  

4.  Бланки «Корректурных 
проб» (методики 
Бурдона, Пьерона-
Рузера)  

Исследование свойств 
внимания.  

Переключаемость, 
устойчивость, истощаемость 
внимания.  

5.  «Зашумленные» 
изображения  Исследование 

зрительного восприятия  

Зрительное восприятие  

6.  Методика словесных 
субтестов по Л. И.  
Переслени,  Е. М.  
Мастюковой, Л. Ф.  
Чупрову (1989)  

Уровень развития 
мыслительный 
операций, общей 
осведомлённости.  

Операции обобщения, 
абстрагирования, 
способность к установлению 
аналогий. Кругозор ребенка.   

7.  Проективный тест 
личностных отношений, 
социальных эмоций и 
ценностных ориентаций 
«Домики» (О. А.  
Орехова)  

Выявление 
дифференцированности 
эмоциональной сферы 
ребенка, 
эмоционального 
отношения к школе и 
обучению.  

Высшие эмоции социального 
генеза, личностные 
предпочтения и 
деятельностные ориентации  

 
Организация занятий  
Программа предусматривает проведение занятий в различных формах: групповой, 
подгрупповой, индивидуальной.    
Основные методы, используемые на занятиях:  

▪ Игровые методы  
▪ Арт-терапия  
▪ Сказкотерапия  
▪ Кинезиологические упражнения  
▪ Релаксационные упражнения  

Занятия имеют определённую структуру, которая включает вводную часть, основную и 
заключительную.   
Задача вводной части – активизация мыслительной деятельности, создание у учащихся 
определённого  положительного  эмоционального  фона,  без  которого 
эфективное усвоение знаний невозможно.  
Задача основной части – диагностика, коррекция и развитие социально-личностной и 
коммуникативной, познавательной сферы ребенка. Заключительная часть занятия – 
подведение итогов и рефлексия.   
1.ПСИХОГИМНАСТИКА (1-2 минуты). Выполнение упражнений для улучшения 
мозговой деятельности является важной частью занятия. Исследования учёных 
убедительно доказывают, что под влиянием физических упражнений улучшаются 
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показатели различных психических процессов, лежащих в основе творческой 
деятельности: увеличивается объём памяти, повышается устойчивость внимания, 
ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, убыстряются 
психомоторные процессы. 
2. РАЗМИНКА (3—5 минут). Основной задачей данного этапа является создание у ребят 
определённого положительного эмоционального фона, включение в работу. Поэтому 
вопросы разминки достаточно лёгкие, способные вызвать интерес и рассчитанные на 
сообразительность, быстроту реакции, окрашенные немалой долей юмора. Но они же и 
подготавливают ребёнка к активной учебно-познавательной деятельности. 
3. ТРЕНИРОВКА ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ: ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ, 
МЫШЛЕНИЯ (10—15 минут). Задания, используемые на этом занятия не только 
способствуют развитию этих столь необходимых качеств, но и позволяют, неся 
соответствующую дидактическую нагрузку, углублять знания ребят, разнообразить 
методы и приёмы познавательной деятельности, выполнять творческие упражнения. Все 
задания подобраны так, что степень их трудности увеличивается от занятия к занятию. 
4. ВЕСЁЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (3-5 минут). Динамическая пауза, проводимая на занятиях, 
не только развивает двигательную сферу ребёнка, но и способствует развитию умения 
выполнять несколько различных заданий одновременно. 
5. ЛОГИЧЕСКИ-ПОИСКОВЫЕ ЗАДАНИЯ. 
На данном этапе предлагаются задания, обучающие детей: наблюдать, сравнивать, 
обобщать, находить закономерности, строить простейшие предположения, проверять их, 
делать выводы, «добывать» новую информацию, решать кроссворды, пользоваться 
выразительными средствами русского языка.  
6. КОРРЕГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИ ДЛЯ ГЛАЗ (1-2 минуты). 
Выполнение коррегирующей гимнастики для глаз способствует как повышению остроты 
зрения, так и снятию зрительного утомления и достижению состояния зрительного 
комфорта 
7. ГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ. ШТРИХОВКА (10 минут). 
 В процессе работы с графическими диктантами формируются внимание, глазомер, 
зрительная память ребенка, аккуратность, фантазия; развивается внутренняя и внешняя 
речь, логическое мышление, активизируются творческие способности. 
 или РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ. 
8. РЕФЛЕКСИЯ. 
 
Описание психотехнических игр и упражнений 
    Упражнения, направленные на развитие навыков саморегуляции, развитии 
свойств внимания, снятия эмоционального напряжения. 

 
1. « Нос, пол, потолок» 

По команде дети показывают рукой направления: пол, окно, потолок, дверь, нос. Педагог 
сначала, проговаривая команду,  показывает правильно, а затем называет одно 
направление, а показывает другое. Задача детей не ошибаться, выполнять только 
словесные команды, независимо от того, что показывает ведущий. 

2. «Гномы – великаны» 
По команде «Гномы» дети приседают, по команде «Великаны» встают. Ведущий сначала 
правильно показывает команды, затем произносит команду «Гномы», но не приседает и 
т.д. Задача детей не ошибаться, выполнять только словесные команды, независимо от 
того, что показывает ведущий. 

Подобная игра «Четыре стихии». Команды: Земля, воздух, вода, огонь. 
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3. «Саймон сказал…» или «Пожалуйста…» 
 Ведущий произносит команду выполнить какое – либо действие (подпрыгнуть, 
повернуться, поднять правую руку). Если в начале команды звучит фраза «Саймон 
сказал…» или «Пожалуйста…» ее нужно выполнять, если нет , то не стоит. Главное не 
ошибиться и выполнять команды только с этими фразами. 

4. «Запрещенное движение» 
Предварительно договариваются, какие движения будут « запрещенными». Ведущий 
показывает какое-либо движение, а остальные его повторяют. Нельзя выполнять 
«запрещены» движения. 

5. «Зеркало» 
Ведущий показывает какое - либо движение или  образ, остальные должны как зеркало 
точно его скопировать и показать. Выбирается «лучшее зеркало», которое продолжает 
игру.  

6. «Веселый счет» 
Возможны различные варианты проведения: счет до 10-20 в прямом и обратном порядке, 
сопровождающийся движениями (мотаем веревочку, поднимаемся по лесенке и т.д.) 
- назови «соседей» цифры… 
- «да» - «нет». Производится действие с числами, дается ответ, верен он или нет (2+1= 5 
«да»  – хлопок, «нет» – тишина, можно и покричать) 

7. «Зоопарк» 
Каждый превращается в  любое животное, героя сказок, сего характерными 
движениями, повадками. Остальные пытаются угадать. 

Упражнения, направленные на развитие памяти. 
8. «Мы собирались в поход…» 

Обыгрывается ситуация сбора в поход. Игра идет по кругу. Первый называет свой 
предмет, который возьмет с собой, следующий повторяет названный предмет и добавляет 
свой, и так дальше продолжается по кругу. 

9. « Что изменилось» 
Множество вариантов. Например. 

- выложить предметы, картинки. Попросить запомнить. Отвернулись или опустили 
головы, меняем расположение, количество, состав и т.д. предметов. Затем вопросы о 
характере изменений. 
 - 5-6 человек строятся в шеренгу, потом меняется их местоположение. Запомнить кто 
где стоял и вернуть на места.  
10. « Повтори за мной» 

Задание выслушать, запомнить и повторить или продолжить. Зачитываются слова, пары 
слов, словосочетания, предложения, скороговорки. 

11. « Кто больше увидит и запомнит» 
Детям предлагается за определенный промежуток времени осмотреть и запомнить все 
предметы, которые есть в комнате. Затем каждый по очереди называет любой предмет 
обстановки, не повторяясь. Выигрывает тот, кто последним называет предмет. Игру 
можно усложнять, например, называть предметы только на букву…, в которых два слога, 
и т.д. 
Упражнения, направленные на развитие мышления. 

12. «Закончи слово, предложение» 
Произносится часть слова, предложения. Нужно его продолжить. 

13.  «Назови одним словом» 
Предлагается ряд слов, нужно подобрать обобщающее. 

14. «Превращения слов» 
Предлагается ряд слов, их нужно :  
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-превратить в «большие» (рука - ручище), «маленькие» (дом – домик),  
- превратить в похожие слова по смыслу (красивый – прекрасный) 
- превратить  в «слова – наоборот» (белый- черный) 
- «смягчить» (мол – моль) и т.д. 
15. «Бывает – не бывает» 

Предлагается ряд действий, ситуаций. Бывает – хлопок, не бывает – тишина. 
16. «Что можно сделать с …» 

Предлагается любой предмет Нужно придумать как можно больше вариантов его 
применения, даже самых фантастических 

17. «Животные – растения» 
Называются слова. Если это название растения нужно поднять руки вверх, если 
животного – хлопок, посторонний предмет – тишина. Возможны варианты.(птица, звери, 
рыбы; и т.д.)  
 
7. Тематическое планирование коррекционно-развивающего курса  
1 класс. 
№ п/п  Тема  Количество 

часов  
Адаптационный модуль -  6 ч.  
1.   Наш класс, наша учительница.  2 
2.   Наша школа  2 
3.   Внешний вид. Вежливость.  2 
Диагностический модуль 6 ч.  
1.  Диагностика развития ВПФ, эмоционально-волевой сферы.  6 
Модуль: Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 
– 18 ч.  
1.   Разные настроения.  2 
2.   Как справиться с плохим настроением  3 
3.    Ищем выход из трудных ситуаций  3 
4.    Как связаны мои мысли и мое поведение  2 
5.    Как стать уверенным в себе?  3 
6.    Мои поступки и поступки других людей  2 
7.    Учимся говорить себе «стоп»  3 
Модуль: Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 
высших психических функций. – 28 ч.  
1.    Ориентировка в пространстве.  4 

2.    Ориентировка на листе бумаги.  2 
3.    Что лежит у нас на парте?  2 
4.    Условные обозначения.  4 

5.    План комнаты.  3 
6.    Карта дороги в школу.  3 
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7.    Что показывают часы.  4 

8.    Режим дня.  3 
9.    Вчера – сегодня – завтра.  3 
Модуль: Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция. – 8 ч.  
1.    Мы такие разные.  2 
2.    Почему люди ссорятся. Дети и взрослые.  2 
3.    Будь внимателен (нужна помощь).  2 
4.    Что один не сделает – сделаем вместе.  2 
 Итого  66 
 

2 класс  
№ п/п  Тема  Количество 

часов  
Диагностический модуль 6 ч. 

1.  Диагностика развития ВПФ, эмоционально-волевой сферы.  6 
Модуль: Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 
недостатков – 14 ч.  

1.    Эмоции окружающих.  4 
2.    Мои эмоции.  4 
3.    Эмоциональный театр.  6 

Модуль: Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 
высших психических функций. – 40 ч.  

1.    Признаки предметов.  2 
2.    Угадай что?  2 
3.    Пропавшие буквы.  3 
4.    Логические цепочки.  3 
5.    Викторина «Доскажи словечко»  4 
6.    Анаграммы  4 
7.    План. Условные обозначения.  2 
8.    План квартиры.  3 
9.    Пиктограммы.  3 
10.    Шифровки.  2 
11.    Рисуем, чтобы запомнить.  4 
12.    Конструирование «Мой город»  6 
13.    Презентация «Мой город»  2 
 Модуль: Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция. –  

10 ч.  
1.    Зеркало.  3 
2.    Эмоции в литературе и мультиках.  3 
3.    Эмоциональное чтение.  2 
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4.    Этикет в общественных местах.   
 Итого                                                                                             68  

 
3 класс 

№ п/п  Тема  Количество 
часов  

Диагностический модуль 6 ч.  
1.    Диагностика развития ВПФ, эмоционально-волевой сферы.  6  
Модуль: Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 
– 12 ч.  
1.    Я умею фантазировать!  3 
2.    Я умею сочинять!  3  
3.    Мои настроения.  3  
4.    Как справляться с «Немогучками»  3  
Модуль: Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 
высших психических функций. – 36 ч.  
1.    Логические цепочки.  4 
2.    Викторина «Доскажи словечко»  4  
3.    Развитие быстроты реакции. 2  
4.    Совершенствование мыслительных операций. 4  
5.    Развитие концентрации внимания. 2  
6.    Развитие концентрации внимания. 2  
7.    Развитие пространственного восприятия и сенсомоторной 

координации  
4  

8.    Совершенствование воображения. 
Развитие наглядно-образного мышления. 

4  

9.    Развитие пространственного восприятия и сенсомоторной 
координации   

4  

Модуль: Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция. – 10 ч.  
1.    Театр юного зрителя  3 
2.    Инсценировка сказки В. Сутеева «Под грибком»  4  
3.    А не спеть ли нам песню?  3  
 Итого 68 

 
4 класс 
№  
п/п  

Тема  Количество 
часов  

Диагностический модуль 6 ч.  
1.  Диагностика развития ВПФ, эмоционально-волевой сферы.  6 
Модуль: Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 
– 10 ч.  
1.  Мое лето.  2 
2.  Мои способности  2 
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3.  Мои интересы  4 
4.  Права и обязанности школьника  2 

Модуль: Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 
высших психических функций. – 40 ч.  
1.  Клуб умных и находчивых.  3 

2.  «Четыре стихии», «Мы собирались в поход» 3 

3.  Зашифрованная картина.  2 
4.  Зашифруйка  3 

5.  Тренировка слуховой памяти. 
Совершенствование мыслительных операций 

4 

6.  Тренировка зрительной памяти. 
Совершенствование мыслительных операций. 

5 

7.  Покажи понятие.  2 
8.  Запутывалка. Попробуй повтори.  2 
9.  Игра-путешествие «Вокруг света»  4 
10.  Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных операций. 
3 

11.  Развитие концентрации внимания. 
Развитие умения решать нестандартные задачи. 

3 

12.  Логические задачи  2 

Модуль: Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция. – 12 ч.  
1.  Вежливо, невежливо, грубо  2 
2.  Спор. Виды споров. Культура спора.  4 
3.  Занятие - практикум «Искусство делать комплименты»  2 
4.  Об одном и том же по-разному  2 

5.  Выражение собственной точки зрения  2 

 
 

II Рабочая программа логопедического сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ТНР вариант 5.1). 

 
Пояснительная записка 

 Рабочая программа внеурочной деятельности коррекционно-развивающего 
направления «Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия» направлена на 
создание условий в освоении АООП НОО детьми с тяжелыми нарушениями речи вариант 
5.1. 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с задачами коррекционно-
педагогической работы, предусматривающей развитие взаимосвязанных форм и функций 
речи, применима прежде всего к учащимся, имеющим выраженные формы речевой 
патологии и обучающимся в образовательных организациях, осуществляющих 
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образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам для 
учащихся, имеющих тяжелые нарушения речи (далее – ТНР): обучающихся с ТНР 
(вариант 5.1.).  

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 
определяется с учетом его особых образовательных потребностей не основе рекомендаций 
ТПМПК, ИПРА. 

Логопедическая программа также разработана с использованием рекомендаций 
ведущих специалистов в области логопедии: Козыревой Л.М., Ефименковой Л.Н., 
Мисаренко Г.Г., Садовниковой И.Н., Лалаевой Р.И., Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., 
Тикуновой Л.И., Игнатьевой Т.В., Лопухиной И.С. и с опорой на общеобразовательную 
программу начальной школы (1-4) по русскому языку. Логопедическая программа 
содержит классификацию речевых нарушений по Р. Е. Левиной.  А также для 1-3 классов 
за основу взята программа обучения детей с нарушениями речи Филичевой Т.Б., Чиркиной 
Г.В.- М., 1993; для 4 класса – А.В. Ястребова «Коррекция нарушений речи у обучающихся 
общеобразовательной школы», Е.В. Мазанова «Коррекция акустической дисграфии, 
коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза».   

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания коррекционно-
развивающей логопедической программы. Курс «Индивидуальные и подгрупповые 
логопедические занятия» является обязательным для реализации и относится к 
коррекционно-развивающей области. Он направлен на исправление различных 
недостатков речевого развития у школьников, получающих образование в соответствии с 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, АООП обучающихся с ТНР, вариант 5.1. 
Логопедическая работа с обучающимися нацелена на удовлетворение их особых 
образовательных потребностей, обозначенных в указанных документах.   

Программа 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 коррекционно-развивающей 
логопедической программы развития, адаптированной для обучающихся с ТНР являются 
логопедическое сопровождение, согласованная работа учителя-логопеда с учителем 
начальных классов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся.   

Общая характеристика обучающихся с ОВЗ (с тяжелыми нарушениями речи)  
В настоящее время контингент детей с речевыми нарушениями, начинающих 

школьное обучение, существенно изменился как по состоянию речевого развития, так и по 
уровню подготовленности к систематическому обучению. Эти изменения обусловлены 
рядом позитивных и негативных факторов:   

 влиянием позитивных результатов деятельности дифференцированной системы 
логопедической помощи в дошкольных   
 образовательных организациях для детей с нарушениями речи, которые позволили 

минимизировать воздействие первичного речевого дефекта на общее психическое 
развитие ребенка и его обучаемость;   

▪ широким внедрением ранней логопедической помощи на основе ранней 
диагностики детей группы риска по возникновению речевой патологии;   

▪ повышением  эффективности  логопедического  воздействия  за  счет  
▪ применения инновационных технологий логопедической работы;   
▪ возросшей распространенностью органических форм речевой патологии, нередко в 

сочетании с другими (множественными) нарушениями психофизического развития.   
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В связи с этим в настоящее время наметились две основные тенденции в 
качественном изменении контингента обучающихся. Одна тенденция заключается в 
минимизации проявлений речевых нарушений к школьному возрасту при сохранении 
трудностей свободного оперирования языковыми средствами, что ограничивает 
коммуникативную практику, приводит к возникновению явлений школьной дезадаптации.   

Другая тенденция характеризуется утяжелением структуры речевого дефекта у 
школьников, множественными нарушениями языковых систем в сочетании с 
комплексными анализаторными расстройствами.   

Для обучающихся с ТНР типичными являются значительные внутригрупповые 
различия по уровню речевого развития. Одни расстройства речи могут быть резко 
выраженными, охватывающими все компоненты языковой системы. Другие проявляются 
ограниченно и в минимальной степени (например, только в звуковой стороне речи, в 
недостатках произношения отдельных звуков). Они, как правило, не влияют на речевую 
деятельность в целом. Однако у значительной части школьников отмечаются особенности 
речевого поведения – незаинтересованность в вербальном контакте, неумение 
ориентироваться в ситуации общения, а в случае выраженных речевых расстройств – 
негативизм и значительные трудности речевой коммуникации. Социальное развитие 
большинства детей с нарушениями речи полноценно не происходит в связи с 
недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением выбирать 
коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. Обучающиеся с 
ТНР - дети с выраженными речевыми/языковыми (коммуникативными) расстройствами – 
представляют собой разнородную группу не только по степени выраженности речевого 
дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего и речевого развития, 
наличию/отсутствию сопутствующих нарушений. На практике в качестве инструмента 
дифференциации специалистами используются две классификации, выполненные по 
разным основаниям:   

▪ психолого-педагогическая классификация;   
▪ клинико-педагогическая классификация.   

По психолого-педагогической классификации выделяются группы детей, 
имеющие общие проявления речевого дефекта при разных по механизму формах 
аномального развития. Согласно данной классификации обучение по адаптированной 
основной образовательной программе начального общего образования организуется для 
обучающихся, имеющих II и III уровни речевого развития (по Р.Е. Левиной).    

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных формах 
детской речевой патологии, выделяемых в клинико-педагогической классификации 
речевых расстройств (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, заикание, нарушения 
письменной речи). Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих 
детей отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении 
речевой функциональной системы. Одним из ведущих признаков является более позднее, 
по сравнению с нормой, развитие речи; выраженное отставание в формировании 
экспрессивной речи при относительно благополучном понимании обращенной речи. 
Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с возрастом, без специального 
обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих детей аграмматична, изобилует 
большим числом разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим. 
Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все 
психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективноволевой 
и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 
возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической 
памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они 
забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий.    
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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 в целом полноценными 
предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 
дети отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с 
трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.    

Учащимся 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).   

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и 
психическим развитием. Психическое развитие этих детей протекает, как правило, более 
благополучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой 
недостаточности. Первичная системная речевая недостаточность тормозит формирование 
потенциально сохранных умственных способностей, препятствуя нормальному 
функционированию речевого интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и 
устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие приближается к 
нормативному.   

 Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и 
определяется состоянием языковых средств и коммуникативных процессов. Наиболее 
типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при алалии, 
афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и заикании.    

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. 
Левиной), характеризуются использованием, хотя и постоянного, но искаженного и 
ограниченного запаса общеупотребительных слов, неспособны дифференцированно 
обозначать названия предметов, действий, отдельных признаков. На этом уровне 
возможно использование местоимений, простых предлогов в элементарных значениях, 
иногда союзов. В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 
попытки нахождения нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего 
оказываются неуспешными. Обучающие с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, 
не используют морфологические элементы для передачи грамматических отношений. 
Доступная фраза представлена лепетными элементами, которые последовательно 
воспроизводят обозначаемую детьми ситуацию с привлечением поясняющих жестов, и 
вне конкретной ситуации непонятна. Звуковая сторона речи характеризуется 
фонетической неопределенностью, диффузностью произношения звуков вследствие 
неустойчивой артикуляции и низких возможностей их слухового распознавания. Задача 
выделения отдельных звуков в мотивационном и познавательном отношении непонятна 
учащимся и невыполнима. Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР 
этого уровня является ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой 
структуры слова.    

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. 
Левиной), характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой 
фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития. Произношение детей характеризуется недифференцированным 
произнесением звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза). 
Наблюдаются множественные ошибки при передаче звуконаполняемости слов; неточное 
употребление многих лексических значений слов, значений даже простых предлогов; 
грамматических форм слова, вследствие чего нарушается синтаксическая связь слов в 
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предложениях; неумение пользоваться способами словообразования. В свободных 
высказываниях преобладают простые распространенные предложения, почти не 
употребляются сложные синтаксические конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются 
аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 
временные, пространственные и причинно-следственные отношения. У большинства 
обучающихся отмечаются недостатки звукопроизношения и нарушения воспроизведения 
звукослоговой структуры слов (в основном незнакомых и сложных по звукослоговой 
структуре), что создает значительные трудности в овладении звуковым анализом и 
синтезом.    

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят возникновению нарушений 
письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение осуществляются только 
на основе достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной 
речи являются результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, 
являющегося их причиной и составляющего патологический механизм. Симптоматика 
нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, повторяющихся 
ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения письма (дисграфия) 
и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными неречевыми расстройствами 
и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических и речевых расстройств (при 
алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.)   

Дифференциация детей на группы по уровню речевого развития принципиально 
недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и определения 
содержания коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма речевого 
нарушения, определяющего структуру речевого дефекта при разных формах речевой 
патологии. Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с 
различным уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия 
специальной поддержки в получении образования. Специфика содержания и методов 
обучения обучающихся с ТНР является особенно существенной в младших классах (на 
ступени начального общего образования), где формируются предпосылки для овладения 
программой дальнейшего школьного обучения, в значительной мере обеспечивается 
коррекция речевого и психофизического развития.    

В процессе коррекционно-логопедического обучения у обучающихся начальной 
школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 
стремление к его грамотному использованию, пониманию того, что правильная устная и 
письменная речь является показателем общей культуры человека.   

 На логопедических занятиях обучающиеся получают начальное представление о 
нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся 
ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых 
средств для успешного решения коммуникативных задач.   
 Коррекционно-развивающий курс «Индивидуальные и подгрупповые логопедические 
занятия» является для обучающихся основой для успешного освоения основной 
общеобразовательной программы, способствуют достижению не только предметных, но и 
метапредметметных и личностных результатов 

 
Цели и задачи программы  
Курс «Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия» способствует не 

только речевому развитию, но и коррекции указанных нарушений, совершенствованию 
познавательной деятельности и системы произвольной регуляции, удовлетворению общих 
и специфических образовательных потребностей.   

Цель обучения: создание системы комплексной помощи учащимся с ТНР в 
освоении адаптированной основной образовательной программы начального общего 
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образования, предупреждение и коррекция недостатков устной и письменной речи у 
младших школьников с ОВЗ с целью успешного освоения ими общеобразовательных 
программ.   

 Образовательные:   
1. Уточнение представлений о звуковом составе слова; совершенствование 

навыков анализа и синтеза звукослогового состава слова.   
2. Закрепление навыков дифференциации парных согласных и фонем, 

имеющих акустико - артикуляционное сходство.   
3. Активизация словарного запаса путём уточнения значений имеющихся в 

запасе у детей слов.   
4. Обогащение словарного запаса путём введения слов-терминов, за счёт 

развития у детей умения активно пользоваться различными способами словообразования.   
5. Обучение нахождению слов, обозначающих предмет (имя 

существительное), действие предмета (глагол), признак предмета (имя прилагательное).   
6. Формирование полноценных представлений о предложении, его структуре, 

грамматическом и интонационном оформлении;   
7. Формирование представлений о морфологическом составе слова;   

Коррекционные:   
1.Развитие артикуляционной моторики обучающихся.   
2.Формирование у детей навыка правильного речевого дыхания.   
3.Уточнение артикуляции правильно произносимых звуков, постановка и 

автоматизация дефектно произносимых звуков.   
4.Формирование умения различать на слух и в произношении твёрдые и мягкие, 

глухие и звонкие, свистящие и шипящие согласные звуки;  
5.Развитие и совершенствование грамматического оформления речи путём 

овладения детьми словосочетаниями, связью слов в предложении.   
Развитие навыков построения связного высказывания.   

• Формирование психологической базы речи:   
• зрительного, слухового, пространственного, осязательного восприятия;   
• мышления;   
• памяти;   
• устойчивости внимания;   
• накопление представлений об окружающем мире;   
• воображения;   

наблюдательности, особенно к языковым явлениям; - развитие общей и мелкой 
моторики.   

 
Формирование регулирующей учебной деятельности:   

• планирование предстоящей деятельности;   
• контроль за ходом своей деятельности;   
• применение полученных знаний в новых ситуациях,   
• анализ и оценка продуктивной собственной деятельности.   

Воспитательные:   
1. Формирование чувства ответственности, уверенности в себе, чувства 

собственного достоинства.   
2. Формирование личностных качеств:   

• организованности;   
• воспитанности;   
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• взаимоуважения друг к другу;   
• адекватного представления о себе и своих возможностях.   

Весь материал, представленный в программе, составлен с учетом возрастных 
особенностей обучающихся и требований общеобразовательной программы начальной 
школы.   

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 
принципы:  

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 
работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 
развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.  

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-
воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 
методов и приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 
протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности.  

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 
коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 
потребностей и возможностей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 
обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 
медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-
воспитательной работы.  

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 
участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 
развития ребенка и успешность его интеграции в общество.  

  
Общая характеристика коррекционно-развивающего курса  
  
Коррекционный курс «Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия» 

по развитию и формированию устной и письменной речи для работы с детьми с ТНР 
направлен на достижение следующих задач, обеспечивающих реализацию 
личностноориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов:   

• Развивать психофизиологические механизмы, лежащие в основе устной 
речи:  

оптимальный для речи тип физиологического дыхания, речевое дыхание, голос, 
артикуляторную моторику, чувство ритма, слуховое восприятие.   

• Обучить нормативному (компенсированному) произношению всех звуков 
русского языка.   

• Сформировать просодические компоненты речи (темп, ритм, паузацию, 
интонационную выразительность, логическое ударение).   

• Развить функции фонематической системы (включающие процессы 
звукового анализа, синтеза, восприятия и представления).   

• Способствовать компенсации нарушений звукослоговой структуры слова.   
• Сформировать, развить и обогатить лексико-грамматический строй речи  

(уточнить значения слов, способствовать овладению продуктивными и непродуктивными 
способами словоизменения и словообразования, связи слов в предложении, моделями 
различных синтаксических конструкций предложений).   

• Развить коммуникативную функцию речи: формировать умение 
планировать собственное связное высказывание, самостоятельно определять и 
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адекватно использовать языковые средства в соответствии с коммуникативной 
установкой и задачами коммуникации.   

• Способствовать компенсации нарушения чтения и письма.  
 
Описание места коррекционно-развивающего курса в учебном плане  

Коррекционно-развивающая программа рассчитана на 4 лет обучения по 3 часа в 
неделю, 1 класс – 96 часов (32 недели), 2-4 классы по 99 часов (33 недели), всего 393 часа. 
Занятия проводятся 3 раза в неделю, продолжительность занятий определяется в 
зависимости от класса и формы проведения. При групповой форме проведения: 1 класс с 
сентября по октябрь по 30 минут, ноябрь-декабрь – 35 минут, январь-май – 40 минут; 2-4 
классы по 40 минут. При индивидуальной форме работы продолжительность занятий 2025 
минут. Курс изучения программы рассчитан на детей 1 – 4-х классов, обучающихся по 
АООП НОО, разработанный на основании специальных (коррекционных) программ для 
детей с тяжелыми нарушениями речи.  
  
Описание ценностных ориентиров содержания коррекционно-развивающего курса  

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 
реализуется в отношении к другим людям и к природе.   

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 
сострадание и милосердие как проявление любви.   

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 
правил межличностных отношений.   

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 
осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к 
ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 
совершенства. Воспитание любви и бережное отношение к природе через тексты 
художественных и научно-популярных произведений литературы.   

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 
приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к 
гармонии, к идеалу.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 
основе социальных 5 явлений. Приоритетность знания, установления истины, 
самопознание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного.  

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 
образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 
формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 
благодарности, взаимной ответственности.   

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 
состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 
трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 
средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 
целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 
отношение к труду в целом и к литературному труду в частности.   

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, страны, 
государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие 
через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её 
жизни и её народу.   
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Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 
настоящему, готовность служить ей.   

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, 
но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 
мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур.  

  
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

коррекционно-развивающего курса  
В результате освоения курса коррекционно-развивающей области на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы предметные, 
метапредметные и личностные универсальные учебные действия.    

Личностные результаты:   
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций;   

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;   

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

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

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;   

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе; 7) формирование эстетических 
потребностей, ценностей и чувств;   

8) развитие этических чувств, доброжелательности и 
эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей;   

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций;   

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.   

 Метапредметные результаты:   
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;   
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;   
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;   

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной  
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;   
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;   
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6) использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач;   

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;   

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;   

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах;   

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;   

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;   

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;   

13) готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  
интересов сторон и сотрудничества;   
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;   

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами;   

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета.   

 Предметные результаты:    
1) отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и 

неправильное произнесение звука;   
2) умение правильно воспроизводить различной сложности звуко-слоговую структуру 

слов как изолированных, так и в условиях контекста;   
3) правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи;   
4) умение произвольно изменять основные акустические характеристики  
голоса;   
5) умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, 

логического ударения, интонационной интенсивности;   



59 

 

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

7) умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 
предложения и слова;   

8) практическое владение основными закономерностями грамматического и 
лексического строя речи;   

9) сформированность лексической системности;   
10) умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями;   
11) овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 

использование;   
12) владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, 

композиции, выполняющей коммуникативную функцию;   
13) сформированность языковых операций, необходимых для овладения  
чтением и письмом;   
14) сформированность  психофизиологического,  психологического,  
лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом;   
15) владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма);   
16) позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли 

языка в коммуникации, как основного средства человеческого общения.   
   
К концу первого года коррекционной работы обучающиеся должны знать:  

▪строение артикуляционного аппарата;  
▪акустико-артикуляционные различия и сходства звуков;  
▪значение правильного дыхания;  
▪основные грамматические термины: речь, предложение, словосочетание, слово, слог, 

ударение, гласные и согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки, твердые и 
мягкие согласные звуки.      

                    Обучающиеся должны уметь:  
▪ чётко произносить все звуки русского языка в речевом потоке;  
▪ называть отличия гласных и согласных звуков;  
▪ правильно обозначать звуки буквами;  
▪ дифференцировать звуки, имеющие тонкие акустико-артикуляционные  отличия, 

правильно обозначать их на письме;  
▪ выполнять звуко-буквенный анализ несложных слов;  
▪ определять место ударения в слове;  
▪ правильно обозначать на письме буквы, имеющие оптико-механическое сходство.  

  
К концу второго года коррекционной работы обучающиеся должны знать:  

▪ значения многих лексических единиц (синонимы, антонимы, омонимы);  
▪ правила связи слов в предложении;  
▪ основные грамматические термины: корень слова, суффикс, приставка,  окончание;   

                   Обучающиеся должны уметь:  
▪ быстро находить нужное слово из заданных слов;  
▪ наиболее точно выражать мысль;  
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▪ пользоваться различными способами словообразования и словоизменения;  
▪ осмысленно воспринимать слова в речи, уметь уточнять их значение;  
▪ анализировать речь на уровне текста, предложения;  
▪ пользоваться различными частями речи при составлении предложения;  
▪ составлять текст на определенную тему;  
▪ использовать в речи предложения усложнённых синтаксических 

конструкций.  
  

 К концу третьего года коррекционной работы, обучающиеся должны знать:    
▪ значения многих лексических единиц (синонимы, антонимы, омонимы);  
▪ правила связи слов в предложении;  
▪ основные грамматические термины: корень слова, суффикс, приставка, окончание;   
▪ части речи (имя существительное, глагол, прилагательное, предлог).                    

Обучающиеся должны уметь:  
▪ быстро находить нужное слово из заданных слов;  
▪ наиболее точно выражать мысль;  
▪ определять морфемный состав слова;  
▪ пользоваться различными способами словообразования и словоизменения;  
▪ осмысленно воспринимать слова в речи, уметь уточнять их значение;  
▪ анализировать речь на уровне текста, предложения;  
▪ пользоваться различными частями речи при составлении предложения;  
▪ составлять текст на определенную тему;  
▪ использовать в речи предложения усложнённых синтаксических 

конструкций 
 

К концу четвертого года коррекционной работы обучающиеся должны знать:  
▪ значения многих лексических единиц (синонимы, антонимы, омонимы);  
▪ правила связи слов в предложении;  
▪ основные грамматические термины: корень слова, суффикс, приставка, окончание;   
▪ части речи (имя существительное, глагол, прилагательное, предлог).                    

Обучающиеся должны уметь:  
▪ быстро находить нужное слово из заданных слов;  
▪ наиболее точно выражать мысль;  
▪ пользоваться различными способами словообразования и словоизменения;  
▪ осмысленно воспринимать слова в речи, уметь уточнять их значение;  
▪ анализировать речь на уровне текста, предложения;  
▪ пользоваться различными частями речи при составлении предложения;  
▪ составлять текст на определенную тему;  
▪ использовать в речи предложения усложнённых синтаксических 

конструкций.  
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Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями 
речи адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования.    

Достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося при 
реализации вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые, 
индивидуальные, групповые и подгрупповые логопедические занятия) с сохранением 
базового объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки.   

6. Содержание коррекционно-развивающего логопедического курса  
Содержание коррекционно-развивающей логопедической работы для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 
основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной 
программы реабилитации.   

Программа коррекционной работы должна обеспечивать осуществление 
специальной поддержки освоения коррекционно-развивающей логопедической 
программы.   

Специальная поддержка освоения коррекционно-развивающей логопедической 
программы, адаптированной для детей с ТНР осуществляется в ходе всего учебно-
образовательного процесса.   

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения 
коррекционно-развивающей логопедической программы являются:   
▪ коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и 

письма;   
▪ развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 
окружающими;   
▪ обеспечение обучающимся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 
повышения мотивации к школьному обучению.    

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 
в программе индивидуально-ориентированного коррекционно-логопедического 
воздействия, сквозными направлениями выступают:   

▪ работа  по  преодолению  нарушений  фонетического 
компонента функциональной системы;   

▪ фонологического дефицита;   
▪ совершенствованию лексико-грамматического строя речи, связной речи,   
▪ по профилактике и коррекции нарушений чтения и письма,   
▪ по развитию коммуникативных навыков.   
Коррекционно-развивающая работа реализуется поэтапно, ориентируясь на 

основные дидактические принципы общей педагогики (научность, систематичность и 
последовательность, доступность и наглядность, учет возрастных и индивидуальных 
особенностей, формирование сознательности и активности ученика). Последовательность 
этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для предупреждения и 
устранения нарушений речи у детей с ОВЗ.   

На каждом году обучения, можно выделить следующие основные этапы: 
диагностический, подготовительный, коррекционно-развивающий, оценочный.   

На диагностическом этапе происходит систематизация сведений о педагогическом 
и психологическом статусе ребенка. У школьников с ОВЗ исследуются все структурные 
компоненты языковой системы, общая, артикуляционная моторика, состояние 
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дыхательной и голосовой функций, чтение и письмо. Далее определяются причины 
возникновения нарушений письменной речи, особенности развития устной речи, зона 
ближайшего развития ребенка и содержание коррекционной помощи. За учебный год 
проводится входная, промежуточная (при необходимости) и итоговая диагностика. Такая 
работа позволяет определить стратегию поведения: педагог – логопед – родитель, как 
необходимое условие для достижения максимального результата коррекционной 
деятельности. По результатам диагностики, на основании однородности нарушений речи, 
формируются группы или подгруппы детей, наполняемость которых зависит от тяжести 
речевого дефекта и особенностей психического развития каждого ребенка.   

В соответствии с АООП для перечисленных показателей рекомендовано 
использовать шкалу, понятную всем членам экспертной группы:   

0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее 
продвижение; 3 балла – значительное продвижение.  Помимо формирования сферы 
жизненной компетенции по вышеперечисленным параметрам, постоянному мониторингу 
подлежат:   
▪ состояние  звуковой  стороны  речи  (до  исправления  всех  недостатков  

звукопроизношения);  
▪ состояние активного словаря, понимание значений слов;   
▪ овладение  словообразованием  и  словоизменением;  уровень 

 связного высказывания;   
▪ состояние речевой коммуникации;   
▪ речевая активность;   
▪ состояние познавательных функций речи;  
▪ состояние навыков чтения и письма.   

Средствами для решения задач мониторинга является стандартная логопедическая 
диагностика и включенное (на логопедических занятиях) наблюдение, а также успешность 
усвоения программного материала на уроках русского языка и чтения, экспертная оценка, 
полученная от родителей или других лиц, взаимодействующих с ребенком.   

Каждый показатель, подлежащий оценке, следует представить в форме, дающей 
возможность достаточно однозначно интерпретировать полученные результаты. Можно 
использовать качественно-количественные шкалы, где точкой отсчета становится 
первоначальный уровень сформированности того или иного навыка. Например, 
звукопроизношение (для каждого отсутствующего или неверно произносимого звука) 
предполагает следующие качественные градации:   

0 баллов – без динамики;   
1 балл – поставлен изолированный звук;   
2 балла – правильное произношение нестабильно;   
3 балла – неправильное произношение иногда отмечается в речевом потоке;  
4  балла – в кабинете логопеда всегда говорит правильно, за его пределами не всегда 

контролирует произношение;   
5 баллов – правильное произношение постоянно.  

Общее количество баллов наглядно иллюстрирует успешность работы над 
звукопроизношением. Рассмотрим возможные подходы к оценке динамики по 
выделенным выше параметрам. Выбор конкретных диагностических мероприятий, 
методик и собственно речевого материала останется за образовательной организацией. 
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Например, следует оценить изменения по параметру «Состояние активного словаря и 
понимание значений слов».    

Для оценки состояния активного словаря можно использовать результаты 
выполнения следующих заданий (Г.В. Чиркина):   

1. Подбор слов к вопросам, к предметам.   
2. Подбор синонимов, антонимов, нахождение омонимов.   
3. Метод направленной ассоциации (ребенок выбирает из ряда слов 

подходящие к слову-стимулу).   
4. Называние предмета по описанию.   
5. Понимание значений слов с переносным смыслом.   

В приведенном примере задания ранжируются от простого к сложному.    
Предположим, на каждое задание предлагается две конкретных пробы, а каждое 

слово, названное ребенком, оценивается в 1 балл. От логопеда потребуется лишь четкая 
(желательно с помощью диктофона) фиксация детских ответов в начале и конце учебного 
года. Тогда по каждой пробе можно оценить конкретный прирост (количественный 
показатель), а затем провести качественную оценку.   

Качественная оценка строится аналогично:   
1 балл – бедность словаря проявляется существенными затруднениями в 

выполнении диагностических заданий, низким индексом лексического разнообразия 
по результатам анализа зафиксированного свободного высказывания.   

2 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических 
заданиях выросло не более чем на 20 %, индекс лексического разнообразия не 
изменился.   

3  балла – количество правильно выполненных проб в диагностических 
заданиях увеличилось на 30-40 %, индекс лексического разнообразия незначительно 
вырос.   

4  балла – количество правильно выполненных проб в диагностических 
заданиях увеличилось на 50-60 %, индекс лексического разнообразия достоверно 
увеличился, некоторые участники сопровождения фиксируют качественное улучшение 
лексического запаса.   

5  баллов – справляется с предложенными заданиями с незначительной 
стимулирующей и организующей помощью, все участники сопровождения фиксируют 
качественное улучшение лексического запаса.   

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО 
обучающихся с ЗПР в случаях стойкого отсутствия положительной динамики в 
преодолении речевых недостатков обучающегося при согласии родителей (законных 
представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-
педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 
внести коррективы в организацию и содержание логопедической работы.    

На подготовительном этапе основными задачами являются: развитие или 
уточнение созданных в процессе обучения предпосылок овладения орфографией, 
формирование готовности школьников к коррекционно-развивающей работе.    

В соответствии с возрастными особенностями детей на коррекционно-развивающем 
этапе ведется работа, направленная на предупреждение и преодоление нарушений речи. 
Логопедическая работа должна начинаться как можно раньше, быть чётко спланирована и 
организована, должна носить не только коррекционный, но и предупреждающий 
вторичные дефекты характер. Коррекционно-развивающая работа включает различные 
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виды логопедического воздействия по развитию и коррекции речевых и неречевых 
функций, что способствует нормализации устной речи и созданию базы для успешного 
усвоения письма и чтения. Выбор приемов и средств обучения, рассчитан на вовлечение в 
активное условно-речевое общение, на развитие умения планировать учебное 
сотрудничество, учитывать интересы других и т.д. Так, предполагая вовлечение 
обучающихся в активную речевую деятельность, логопедическая работа имеет ярко 
выраженную коммуникативную направленность, что способствует развитию у них 
коммуникативных учебных действий и речемыслительных способностей.    

Особенностью логопедической работы с обучающимися с ОВЗ, является наличие на 
данном этапе регулятивно-корректировочной деятельности, что подразумевает внесение 
необходимых изменений в образовательный процесс и корректировку условий и форм 
обучения, методов и приёмов работы.   

На оценочном этапе отслеживается эффективность проведенной 
коррекционноразвивающей работы, проводится повторная проверка уровня развития 
устной речи, навыков письма, анализируются различные виды письменных работ детей. 
Оптимальным способом оценки могут служить проверочные работы, включающие в себя:   

▪ зрительные, слуховые диктанты с грамматическими заданиями;   
▪ задания, по которым оценивается уровень сформированности пространственно-

временных представлений, усвоение учебной терминологии и состояние лексико-
грамматической стороны речи;   

▪ устный опрос, позволяющий оценить состояние связной речи и наличия в ней 
аграмматизмов; наблюдение в ходе какой-либо деятельности.   

 
Особенности организации учебного процесса.   
Основные методы работы на занятии - методы обучения в группе:   

• игровые;   
• наглядно-демонстрационные;   
• практические;   
• словесные;   

Формы организации деятельности обучающихся:   
• групповая;   
• работа в парах;   
• индивидуальная.   

Формы и средства контроля   
Поурочный контроль ведется в виде устного опроса обучающихся по основным 

направлениям изученного материала. Тематический контроль проходит в конце каждого 
раздела, который направлен на обобщение полученных знаний и выявление уровня 
усвоения пройденного материала.   

В конце изучения программы учащимся предлагаются контрольные задания 
(диктант и списывание), целью которых является выявление не только уровня полученных 
знаний, умений и навыков, но и наличия либо отсутствия ошибок в письменной речи.   
Коррекционная работа делится на четыре этапа:   
Индивидуальные занятия проводятся на протяжении всего учебного года обучения.   
Развитие артикуляторной моторики. Коррекция индивидуальных недостатков 
звукопроизношения. Развитие дикции, эмоциональной выразительности речи. 



65 

 

Автоматизация и дифференциация поставленных звуков в слогах, словах, предложениях, 
тексте.   
 Подготовительный этап (1 класс):   
 Цель: развитие и совершенствование сенсомоторных функций, психологических 
предпосылок и коммуникативной готовности к обучению. Учителя-логопеды по своему 
усмотрению проводят данные занятия в начале коррекционной логопедической работы, 
учитывая особенности развития детей и характер их речевых нарушений.   
I этап: индивидуальные занятия   

• коррекция дефектов произношения;   
• формирование полноценных фонетических представлений (на базе развития 

фонематического восприятия) и совершенствование звуковых обобщений в 
процессе упражнений в звуковом анализе и синтезе.   

II этап:   
• уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение 

словарного запаса путём накопления новых слов, относящихся к различным частям 
речи;   

• за счёт развития у детей умения активно пользоваться различными способами 
словообразования;   

• уточнение, развитие и совершенствование грамматического оформления речи.   
III этап:   

• совершенствование предложений различных синтаксических конструкций, 
различных видов текстов.   

Все перечисленные направления работы осуществляются одновременно, то есть на 
одном занятии должна идти работа как по коррекции пробелов в развитии звуковой 
стороны речи, так и по обогащению словаря и развития грамматического строя.   

Грамматические темы вводятся в занятия интегрировано, выбор темы зависит от 
рассматриваемого лексического материала. Предполагается чисто практическое усвоение 
грамматического материала, без использования избыточной терминологии, хотя вводится 
понятие «предлог».   
2 этап (2 класс)   
Цель: предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной 
и письменной речи обучающихся 2 класса.   
Коррекционная работа на этом этапе ведется в трех основных направлениях:   

1. На фонетическом уровне;   
2. На лексико-грамматическом уровне;   
3.  На синтаксическом уровне.   

Коррекционная работа на фонетическом уровне: o коррекция дефектов 
произношения;(индивидуальные занятия) o формирование полноценных фонетических 
представлений на базе развития фонематического восприятия, o совершенствование 
звуковых обобщений в процессе упражнений в звуковом анализе и синтезе.   
Коррекционная работа на лексико-грамматическом уровне: o уточнение значений 
имеющихся в словарном запасе детей слов; o дальнейшее обогащение словарного запаса 
путем накопления новых слов, относящихся к различным частям речи; o формирование 
представлений о морфологических элементах слова, навыков морфемного анализа и 
синтеза слов.   
Коррекционная работа на синтаксическом уровне:   
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• уточнение, развитие, совершенствование грамматического оформления речи путем 
овладения моделями различных синтаксических конструкций.   

• развитие навыков самостоятельного высказывания, путем установления 
последовательности высказывания, отбора языковых средств, совершенствования 
навыка строить и перестраивать предложения по заданным образцам.   

3 этап (3 класс)   
Цель: развитие лексического запаса и грамматического строя речи   
1. Формирование полноценных представлений о предложении, его структуре, 
грамматическом и интонационном оформлении;   
2. Уточнение и обогащение словарного запаса путём накопления новых слов, 
относящихся к различным частям речи;   
3. Формирование представлений о морфологическом составе слова;   
4. Развитие у обучающихся умений дифференцировать гласные 1 и 2 ряда, а также 
дифференцировать согласные.  
4 этап (4 класс)   
Цель: восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи, в области овладения 
лексикой и грамматикой и формировании связной речи.   
  Коррекционная работа на этом этапе ведется в 7 основных направлениях:   

1. Формирование полноценных фонетических представлений и совершенствование 
звуковых обобщений в процессе упражнений в звуковом анализе и синтезе;   

2. Уточнение значений слов, имеющихся у детей и дальнейшее обогащение 
словарного запаса путём накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, 
то есть формирование морфологических обобщений;   

3. Развитие и совершенствование грамматического оформления речи;   
4. Развитие навыков связного высказывания;   
5. Установление последовательности высказывания;   
6. Отбор языковых средств для построения высказывания в тех или иных целях  
общения (доказательство, оценка и т.п.);   
7. Совершенствование навыка строить и перестраивать.   

  
Коррекционно-развивающее обучение обучающихся 1класса 

Данный этап коррекционно-развивающего обучения продолжается с середины сентября 
до середины мая.   
Поставленные задачи отражаются в содержании и реализуются в ходе изучения 
следующих разделов и тем:   
Коррекция нарушений речи   
Развитие артикуляторной моторики. Коррекция индивидуальных недостатков 
звукопроизношения. Развитие дикции, эмоциональной выразительности речи. 
Автоматизация и дифференциация поставленных звуков в слогах, словах, предложениях, 
тексте.   
Раздел I.   
Речь. Слово. Предложение.    
Речь. Органы речи. Звуки речи. Способы их образования. Слово. Слова, обозначающие 
предметы. Слова, обозначающие действие предмета. Дифференциация слов, 
обозначающих предметы и слов, обозначающих действие предмета. Дифференциация 
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слов, обозначающих предметы и слов, обозначающих действие предмета. Выделение 
слов-предметов и слов-действий из предложения. Слова, обозначающие признак 
предмета. Дифференциация слов, обозначающих предметы, слов, обозначающих действие 
предмета и слов, обозначающих признаки предметов. Предложение как единица речи. 
Составление предложений из трЀх слов. Предлоги. Закрепление предлогов. Повторение 
раздела «Речь. Слово. Предложение»   
Раздел II. Звуковой и слоговой анализ и синтез.   
Выделение первого звука в слове. Выделение последнего звука в слове. Первый 
согласный звук в слове. Последний согласный звук в слове.   
Слогообразующая роль гласных звуков. Определение количества и места звуков слове. 
Звукобуквенный анализ слов. Деление слов на слоги. Понятие ударения. Соотношение 
слова с его ритмическим рисунком. Смыслоразличительная роль ударения. Выделение 
ударного слога в слове, его ударного гласного. Повторение раздела «Звуковой и слоговой 
анализ и синтез».   
Раздел III. Гласные I ряда.   
Гласные I и II ряда. Гласные I ряда. Звук [а], буква а. Звук [о], буква о. Различение на 
письме букв а-о. Звук [у], буква у. Звук [ы], буква ы. Звук [э], буква э. Повторение раздела 
«Гласные I ряда».  

Раздел IV. Гласные II ряда.    
Звук [я], буква я. Дифференциация букв а-я. Звук [е], буква е. Дифференциация букв э-е. 
Звук [ю], буква ю. Дифференциация букв у-ю. Звук [и], буква и. Дифференциация букв 
ыи. Звук [ё], буква ё. Дифференциация букв о-Ѐ. Различение на письме букв е-ё. 
Дифференциация гласных I и II ряда. Дифференциация кинетически сходных букв и-у.  
Повторение разделов «Гласные I и II ряда».   
Раздел V. Согласные звуки и буквы.   
Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные. Обозначение мягкости согласных с 
помощью мягкого знака. Обозначение мягкости согласных на письме с помощью мягкого 
знака (в середине слова). Разделительный мягкий знак. Звонкие и глухие согласные. 
Повторение знаний о характеристиках согласных звуков. Звуки [в]-[в`]. Буква В. Звуки  
[ф]-[ф`]. Буква Ф. Дифференциация звуков [в]-[ф], [ф`]-[в`]. Дифференциация звуков [в]-  
[ф], [ф`]-[в`] в словосочетаниях, предложениях, тексте. Звуки [г]-[г`]. Буква Г. Звуки 
[к][к`]. Буква К. Дифференциация звуков [г]-[к], [г`]-[к`]. Дифференциация звуков [г]-[к], 
[г`]-[к`] в словосочетаниях предложениях, тексте. Звуки [б]-[б`]. Буква Б. Звуки [п]-[п`]. 
Буква П. Дифференциация звуков [б]-[п], [б`]-[п`] в словосочетаниях предложениях, 
тексте. Звуки [д]-[д`]. Буква Д. Звуки [т]-[т`]. Буква Т. Дифференциация звуков [д]-[т], 
[д`]-[т`]. Дифференциация звуков [д]-[т], [д`]-[т`] в словосочетаниях предложениях, 
тексте. Различение на письме букв б-д. Различение на письме букв п-т. Звуки [с]-[с`]. 
Буква С. Звуки [з]-[з`]. Буква З. Дифференциация звуков [с]-[з], [с`]-[з`] в слогах и словах.  
Дифференциация звуков [с]-[з], [с`]-[з`] в словосочетаниях предложениях, тексте. Звук 
[ж]. Буква Ж в словах, словосочетаниях предложениях и тексте. Звук [ш]. Буква Ш в 
словах, словосочетаниях предложениях и тексте. Дифференциация звуков [ш][ж].  
Дифференциация звуков [с]-[ш]. Дифференциация звуков [з]-[ж]. Звуки [р]-[р`]. Буква Р. 
Звуки [л]-[л`]. Буква Л. Дифференциация звуков [р][л], [р`]-[л`]. Различение на письме 
букв п-р. Звук [ч`], буква Ч. Дифференциация звуков [ч`]-[т`]. Дифференциация звуков 
[ч`]-[ш]. Звук и буква Щ. Дифференциация звуков [щ`]-[с`], [щ`]-[ч`]. Различение на 
письме букв ш-щ. Звук и буква Ц. Дифференциация звуков [ц]-[т`]. Дифференциация 
звуков [ц]-[ч`]. Дифференциация звуков [ц]-[с] в словосочетаниях, предложениях и тексте.   
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Раздел VI. Проверочные работы. (2 ч.)  
Итоговая проверочная работа. Списывание. Итоговая проверочная работа. Диктант.   

В ходе занятий формируются фонематические процессы и уточняются 
представления о звуко-слоговом составе слова, развитие звукобуквенного анализа и 
синтеза. Кроме того, методом устного опережения, осуществляется работа по уточнению 
и активизации имеющихся у детей словарного запаса и моделей простых синтаксических 
конструкций, то есть создается база для дальнейшей целенаправленной работы при 
обязательной максимальной концентрации внимания и усилий учителя-логопеда и детей 
на решении основной задачи данного этапа. Необходимость такого подхода обусловлена 
основным принципом коррекционно-развивающего обучения детей с ОВЗ, обучающихся в 
интегрированных классах, а именно: одновременная работа над всеми компонентами 
речевой системы.    

В связи с этим методом устного опережения в занятия основного этапа включаются 
также элементы работы по формированию лексико-грамматических средств языка и 
связной речи.   

Коррекционно-развивающее обучение обучающихся 2 класса  
Данный этап коррекционно-развивающего обучения продолжается с середины 

сентября до середины мая.   
Поставленные задачи отражаются в содержании и реализуются в ходе изучения 

следующих разделов и тем:   
Раздел I. Звук. Слово. Предложение.   
Речь. Предложение. Уточнение понятий. Интонационная законченность предложений. 
Дифференциация понятий «предложение», «слово». Виды предложений. Распространение 
предложений. Слова, обозначающие предметы. Практическое употребление 
существительных в форме единственного и множественного числа. Слова, обозначающие 
действие предмета. Согласование глаголов с именем существительным в роде и числе. 
Слова, обозначающие признак предмета.   
Согласование имени прилагательного с именем существительным в роде и числе. 
Изменение глаголов во времени. Звуки речи, способы их образования. Дифференциация 
понятий «звук» и «буква». Гласные и согласные звуки.   
Раздел II.  Звуковой и слоговой анализ и синтез.   
Слогообразующая роль гласных. Определение количества и места звуков в слове. 
Звукобуквенный анализ слов. Деление слов на слоги. Смыслоразличительная роль 
ударения. Выделение ударного звука в слове.   
Раздел III. Гласные звуки и буквы.   
Гласные звуки. Дифференциация букв а-я. Различение букв а-я. Дифференциация букв о- 
ё. Различение букв о-ё. Дифференциация букв и-ы. Различение букв и-ы. Дифференциация 
букв у-ю. Различение букв у-ю. Дифференциация букв э-е. Различение букв э-е.  
Дифференциация букв ё-ю. Различение букв ё-ю. Дифференциация букв о-у. Различение 
букв о-у.   
Раздел IV. Согласные звуки и буквы.   
Твердые и мягкие согласные. Обозначение мягкости согласных с помощью ь. Твердые и 
мягкие согласные. Ь в середине слова. Твердые и мягкие согласные. Ь в конце слова. 
Звукобуквенный разбор слов. Звонкие и глухие согласные. Дифференциация букв в-ф. 
Различение букв в-ф. Дифференциация букв б-п. Различение букв б –п. Дифференциация 
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букв г-к Различение букв г-к. Дифференциация букв с-з. Различение букв с-з. 
Дифференциация букв ш-ж. Различение букв ш-ж. Дифференциация букв д-т. Различение 
букв д-т. Дифференциация звуков и букв с-ш. Дифференциация звуков и букв з-ж. 
Дифференциация звуков и букв с-ч. Дифференциация звуков и букв ц-ч. Различение 
звуков и букв ц-ч. Дифференциация звуков и букв ч-щ. Различение звуков и букв ч-щ. 
Дифференциация звуков и букв ц-с. Различение звуков и букв ц-с. Дифференциация 
звуков и букв ч-т`. Различение звуков и букв ч-т`. Дифференциация звуков и букв щ-с`.  
Различение звуков и букв щ-с`. Дифференциация звуков и букв р-л. Проверочная работа.   
Раздел V. Буквы, сходные по оптическим и кинетическим признакам.  
Дифференциация оптически сходных букв З-Е. Дифференциация оптически сходных букв 
в-д. Дифференциация оптически сходных букв п-р. Дифференциация кинетически 
сходных букв о-а. Дифференциация кинетически сходных букв и-у. Различение букв и-у. 
Дифференциация кинетически сходных букв б-д. Различение букв б-д. Дифференциация 
кинетически сходных букв п-т. Различение букв п-т. Дифференциация кинетически 
сходных букв х-ж. Различение букв х-ж.   
Дифференциация кинетически сходных букв и-ш. Различение букв и-ш. Дифференциация 
кинетически сходных букв к-н. Различение букв кн. Дифференциация кинетически 
сходных букв л-м. Различение букв л-м. Дифференциация кинетически сходных букв и-ц.   
Раздел V. Проверочные работы. (2 ч.)  
Итоговая проверочная работа. Списывание. Итоговая проверочная работа. Диктант.  К 
концу второго года коррекционно-развивающего обучения следует провести проверку 
усвоения обучающимися содержания данного этапа.   

Коррекционно-развивающее обучение обучающихся 3 класса  
Данный этап коррекционно-развивающего обучения продолжается с середины сентября 
до середины мая.   
Поставленные задачи отражаются в содержании и реализуются в ходе изучения 
следующих разделов и тем:   
Раздел I. Звуко-буквенный анализ и синтез слов.  
Органы речи. Строение артикуляционного аппарата. Гласные и согласные. Обозначение 
твердости и мягкости на письме гласными 1 и 2 ряда. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда 
«а-я». Дифференциация гласных 1 и 2 ряда «о-ё». Предупредительный диктант. 
Дифференциация гласных 1 и 2 ряда «у-ю». Дифференциация гласных 1 и 2 ряда «ы-и». 
Дифференциация гласных 1 и 2 ряда «ё-ю». Дифференциация «И» - «Й». Проверочная 
работа по теме «Дифференциация гласных 1и 2 ряда». Мягкий знак на конце слова. 
Мягкий знак в середине слова. Разделительный мягкий знак. Проверочный диктант. Слова 
с двойными согласными. Проверочная работа. Фонетический разбор слов. Деление слов 
на слоги. Перенос слов. Урок – тренинг «Деление слов на слоги и перенос слов».  
Проверочный  диктант.  Дифференциация  согласных.  Дифференциация  п-  б.  
Дифференциация т – д. Дифференциация к – г. Дифференциация в – ф. Дифференциация с 
– з. Проверочная работа. Дифференциация с – ш. Дифференциация з – ж. Проверочная 
работа. Дифференциация с – ц. Дифференциация ц – ч. Дифференциация щ – ч. 
Дифференциация с – щ. Проверочная работа. Дифференциация А – О. Дифференциация И 
– У. Дифференциация Б – Д. Дифференциация П – Т. Дифференциация Х – Ж. 
Дифференциация Ш – Щ. Дифференциация Н – П. Диктант по оптическому сходству 
букв.   
Раздел II. Лексика и грамматика.   
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Синонимы. Антонимы. Родственные слова. Корень слова. Сложные слова. Безударные 
гласные в корне слова. Префиксальный способ образования слов. Суффиксальный способ 
образования слов. Морфемный анализ и синтез слов. Предлоги и приставки. Сказка о 
предлогах и приставках. Дифференциация предлогов и приставок. Проверочная работа.  
Связь слов в предложение.    
Раздел III. Связная речь.  
Деление сплошного текста на части. Составление текста из деформированных 
предложений. Выборочное списывание из текста по заданию.   
 

Коррекционно-развивающее обучение обучающихся 4 класса  
Данный этап коррекционно-развивающего обучения продолжается с середины сентября 
до середины мая.   
Поставленные задачи отражаются в содержании и реализуются в ходе изучения 
следующих разделов и тем:   
Раздел I. Работа над звуковой стороной речи.   
Звуки и буквы. Дифференциация гласных и согласных.  Слогообразующая роль гласных. 
Ударение. Проверочная работа. Твердые и мягкие согласные. Звонкие и глухие согласные. 
Непроизносимые согласные. Двойные согласные. Фонетический разбор слов.  
Проверочная работа.   
Раздел II. Лексика и грамматика.   
Имя существительное.   
Склонение им.существительных. Несклоняемые имена существительные. Именительный 
падеж им.сущ.  Родительный падеж им.сущ.  Дательный падеж им.сущ. Винительный 
падеж им.сущ. Творительный падеж им.сущ.  Предложный падеж им.сущ. Именительный 
и винительный падежи им.сущ. Винительный и предложный падежи  им.сущ. 
Контрольный диктант по теме «Склонение имён существительных». Обобщение знаний о 
падежах им.сущ.  Три склонения им.сущ. Ударные и безударные окончания им.сущ. 
Диктант «Правописание окончаний им.сущ». Правописание окончаний им. сущ. в Р., Д., 
П.п. Именительный падеж имени существительного во множественном числе. 
Именительный и винительный падежи мн.ч. им.сущ. Родительный падеж имени 
существительного во множественном числе. Дательный, творительный и предложный 
падежи имён существительных множественного числа. Диктант «Множественное число 
им.сущ». Повторение. Д/и «Умники и умницы».   
Имя прилагательное.  
Согласование имен прилагательных с именами существительными в роде.  Образование 
имён прилагательных. Согласование имен прилагательных с именами существительными 
по падежам. Контрольное списывание.   
Глагол.   
Согласование глаголов настоящего времени с им.сущ. Согласование глаголов прошедшего 
времени с им.сущ в роде. Согласование глаголов прошедшего времени с им.сущ в роде.  
Проверочная работа «Глагол». Повторение, д/и «Умники и умницы».   
Словообразование.  
Однокоренные слова.  Однокоренные слова и слова с омонимичными корнями. 
Дифференциация понятий «Однокоренные родственные и однокоренные неродственные».  
Дифференциация понятий «Однокоренные родственные и однокоренные неродственные». 
Происхождение слов. Слуховой диктант.  Повторение, д/и «Умники и умницы».  
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Суффиксальный способ образования слов. Повторение, д/и «Умники и умницы». 
Составление рассказа по серии сюжетных картинок. Префиксальный способ образования 
слов. Дифференциация приставок и предлогов. Состав слова. Проверочная работа «Состав 
слова» Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение многозначных 
слов. Фразеологизмы и свободные сочетания.  Синонимы.  Использование синонимов в 
речи. Антонимы. Подбор антонимов к словам различных частей речи. Фразеологизмы – 
антонимы.    
Раздел III.  Связная речь.   
Связь слов в предложении. Работа с деформированными текстами. Сочинение по картине.   
  
Организация занятий  
Структура построения коррекционно-развивающего занятия.  
Каждое занятие состоит из 5-ти частей:   

I. Организационный момент (2 мин.).  
II. Повторение пройденного на предыдущем занятии (8 мин.)  
III. Основная часть. Включает 4-6 направлений КРО, специально подобранные игры и 

упражнения, исходя из индивидуальных особенностей ребёнка и потребностей в 
коррекционном воздействии. На данном этапе занятия проводятся следующие виды 
работы:  

1. Сообщение новых знаний (10 мин.);  
2. Закрепление полученных знаний. (15 мин.)  
IV. Итог. Обсуждение результатов работы на занятии (2 мин.)  
V. Физкульминутка. Проводится 1-3 раза в течение занятия на его этапе в зависимости 

от работоспособности ребёнка (3 мин.), может включать:  
1. Гимнастику для глаз.  
2. Гимнастику для пальцев рук.  
3. Психогимнастику.  
4. Динамические игры для развития внимания, самоконтроля, произвольной 

регуляции, коррекции импульсивности.  
На занятия к учителю-логопеду дети зачисляются на основании заключения ТПМПК. При 
поступлении ребёнка на КРО учитель-логопед проводит первичную диагностику.   
Выбор формы занятий (индивидуальная или подгрупповая) осуществляет учитель-логопед 
самостоятельно, исходя из особенностей развития ребёнка по результатам диагностики.  В 
подгруппы дети объединяются по схожей нозологии нарушений, как правило, через 
полгода индивидуальной работы.  
 Тематическое планирование коррекционно-развивающего курса   

1 класс  
 

№ п/п  Раздел. Тема  
  

Кол-во 
часов  

1.   Обследование речи   6  

   Речь. Слово. Предложение. (20 ч.)     

2.   Речь. Органы речи.    1  
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  Слово. Слова, обозначающие предметы.   1  

3.   Слова, обозначающие действие предмета.  1  

4.   Дифференциация слов, обозначающих предметы и слов, 
обозначающих действие предмета. Выделение слов-предметов и 
слов-действий из предложения.  

1  

5.   Слова, обозначающие признак предмета.   1  

6.   Дифференциация слов, обозначающих предметы, слов, 
обозначающих действие предмета и слов, обозначающих признаки 
предметов.   

1  

7.   Предложение как единица речи.   1  

8.   Составление предложений из трех слов.    1  

9.   Предлоги.    1  

10.   Предлог НА.    1  

11.   Предлог В.    1  

12.   Предлоги С (СО).    1  

13.   Предлог ИЗ.    1  

14.   Предлоги У, К, ОТ.    1  

15.   Предлоги ЗА, ИЗ-ЗА.    1  

16.   Предлог ПОД.    1  

17.   Предлоги НАД.    1  

18.   Предлоги ПОД, ИЗ-ПОД.    1  

19.   Закрепление предлогов.    1  

20.   Повторение раздела «Речь. Слово. Предложение»    1  

  Звуковой и слоговый анализ и синтез. (6 ч.)     
 

21.   Выделение первого, последнего звука в слове.      1  

22.   Последний согласный звук в слове.       1  

23.   Слогообразующая роль гласных звуков.     1  

24.   Звукобуквенный анализ слов.       1  

25.   Деление слов на слоги.       1  

26.   Понятие ударения. Соотношение слова 
рисунком.   

с  его  ритмическим  1  
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               Гласные I ряда. (5 ч)       

27.   Гласные I и II ряда.       1  

28.   Гласные I ряда. Звук [а], буква а.       1  

29.   Звук [о], буква о.       1  

30.   Звук [э], буква э.       1  

31.    Повторение раздела «Гласные I ряда».     1  

               Гласные II ряда. (12 ч.)       

32.   Звук [я], буква я.       1  

33.   Дифференциация букв а-я.       1  

34.   Звук [е], буква е.       1  

35.   Дифференциация букв э-е.       1  

36.   Звук [ю], буква ю.       1  

37.   Звук [и], буква и.       1  

38.   Дифференциация букв ы-и.       1  

39.   Звук [Ё], буква Ё.       1  

40.   Дифференциация букв о-ё.       1  

41.   Различение на письме букв е-ё.       1  

42.   Дифференциация кинетически сходных букв и-у.     1  

43.   Повторение разделов «Гласные I и II ряда».     1  

              Согласные звуки и буквы. (39 ч.)      

44.   Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные.     1  

45.   Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака.    1  

46.   Разделительный мягкий знак.   1  

47.   Звонкие и глухие согласные.   1  

48.   Повторение знаний о характеристиках согласных звуков.    1  

49.   Дифференциация звуков [в]-[ф], [ф`]-[в`].    1  
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50.   Дифференциация звуков [в]-[ф], [ф`]-[в`] в словосочетаниях, 
предложениях, тексте.   

1  

51.   Звуки [г]-[г`]. Буква Г.    1  

52.   Звуки [к]-[к`]. Буква К.   1  

53.   Дифференциация звуков [г]-[к], [г`]-[к`].    1  
 

54.   Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные.     1  

55.   Дифференциация звуков [г]-[к], [г`]-[к`] 
предложениях, тексте.   

в  словосочетаниях  1  

56.   Звуки [б]-[б`]. Буква Б.      1  

57.   Звуки [п]-[п`]. Буква П.      1  

58.   Дифференциация звуков [б]-[п], [б`]-[п`] 
предложениях, тексте.   

в  словосочетаниях  1  

59.   Звуки [д]-[д`]. Буква Д.      1  

60.   Звуки [т]-[т`]. Буква Т.      1  

61.   Дифференциация звуков [д]-[т], [д`]-[т`].      1  

62.   Дифференциация звуков [д]-[т], [д`]-[т`] 
предложениях, тексте.   

в  словосочетаниях  1  

63.   Различение на письме букв б-д.      1  

64.   Различение на письме букв п-т.      1  

65.   Звуки [с]-[с`]. Буква С.      1  

66.   Звуки [з]-[з`]. Буква З.      1  

67.   Дифференциация звуков [с]-[з], [с`]-[з`] 
предложениях, тексте.   

в  словосочетаниях  1  

68.   Звук [ж]. Буква Ж в словах, словосочетаниях предложениях и тексте.   1  

69.   Звук [ш]. Буква Ш в словах, словосочетаниях предложениях и 
тексте.   

1  

70.   Дифференциация звуков [ш]-[ж].    1  

71.   Дифференциация звуков [с]-[ш].    1  

72.   Звуки [р]-[р`]. Буква Р.    1  

73.   Звуки [л]-[л`]. Буква Л.    1  
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74.   Дифференциация звуков [р]-[л], [р`]-[л`].    1  

75.   Различение на письме букв п-р.    1  

76.    Звук [ч`], буква Ч. Дифференциация звуков [ч`]-[т`].    1  

77.   Дифференциация звуков [ч`]-[ш].    1  

78.   Звук и буква Щ. Дифференциация звуков [щ`]-[с`], [щ`]-[ч`].    1  

79.   Различение на письме букв ш-щ.    1  

80.    Звук и буква Ц. Дифференциация звуков [ц]-[т`].    1  

81.   Дифференциация звуков [ц]-[ч`].    1  

82.   Дифференциация звуков [ц]-[с] в словосочетаниях, предложениях и 
тексте.   

1  

 Проверочные работы. (2 ч.)    

83.   Итоговая проверочная работа. Списывание.    1  

84.   Итоговая проверочная работа. Диктант.    1  

85.   Обследование речи.  6  
   
2 класс   

№  
п/п  

Раздел. Тема  
  

Кол-во 
часов  

  Обследование речи.  6  

  Звук. Слово. Предложение. (13ч.)     

1.    Речь. Предложение. Уточнение понятий.    1  

2.    Интонационная законченность предложений.    1  

3.    Дифференциация понятий «предложение-слово»    1  

4.    Виды предложений.    1  
5.    Распространение предложений.    1  

6.    Слова, обозначающие предметы.    1  
7.    Практическое употребление существительных в форме 

единственного и множественного числа.   
1  

8.    Слова, обозначающие действие предмета    1  

9.    Согласование глаголов с именем существительным в роде и числе    1  

10.    Слова, обозначающие признак предмета.    1  

11.    Согласование имени прилагательного с именем существительным в 
роде и числе.   

1  
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12.    Изменение глаголов во времени.    1  

13.    Звуки речи, способы их образования. Дифференциация понятий 
«звук» и «буква». Гласные и согласные звуки.   

1  

  Звуковой и слоговой анализ и синтез. (6ч.)     

14.    Слогообразующая роль гласных. Определение количества и места 
звуков в слове.   

1  

15.     Звукобуквенный анализ слов.    2  

16.    Деление слов на слоги.    1  

17.    Смыслоразличительная роль ударения. Выделение ударного звука в 
слове.   

2  

  Гласные звуки и буквы. (15ч.)     

18.    Гласные звуки.    1  

19.    Дифференциация букв а-я.    1  

20.    Различение букв а-я    1  
 
21.    Дифференциация букв о-ё    1  

22.    Различение букв о-ё    1  

23.    Дифференциация букв и-ы    1  

24.    Различение букв и-ы    1  

25.    Дифференциация букв у-ю    1  

26.    Различение букв у-ю    1  

27.    Дифференциация букв э-е    1  

28.    Различение букв э-е    1  

29.    Дифференциация букв ё-ю    1  

30.    Различение букв ё-ю    1  

31.    Дифференциация букв о-у    1  

32.    Различение букв о-у    1  

   Согласные звуки и буквы. (32ч.)     

33.    Твёрдые и мягкие согласные. Обозначение мягкости согласных с 
помощью ь   

1  

34.    Твёрдые и мягкие согласные. Ь в середине слова.    2  

35.    Твёрдые и мягкие согласные. Ь в конце слова.    2  

36.    Звукобуквенный разбор слов.    1  
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37.    Звонкие и глухие согласные.    1  

38.    Дифференциация букв в-ф    1  

39.    Различение букв в-ф    1  

40.    Дифференциация букв б-п    1  

41.    Различение букв б -п    1  

42.    Дифференциация букв г-к    1  

43.    Различение букв г-к    1  

44.    Дифференциация букв с-з    1  

45.    Различение букв с-з    1  

46.    Дифференциация букв ш-ж    1  

47.    Различение букв ш-ж    1  

48.    Дифференциация букв д-т    1  

49.    Различение букв д-т    1  

50.    Дифференциация звуков и букв с-ш    1  

51.    Дифференциация звуков и букв з-ж    1  

52.    Дифференциация звуков и букв с-ч    1  

53.    Дифференциация звуков и букв ц-ч    1  

54.    Различение звуков и букв ц-ч    1  

55.    Дифференциация звуков и букв ч-щ    1  

56.    Различение звуков и букв ч-щ    1  

57.    Дифференциация звуков и букв ц-с    1  

58.    Различение звуков и букв ц-с    1  

59.    Дифференциация звуков и букв ч-т`    1  

60.    Различение звуков и букв ч-т`    1  

61.    Дифференциация звуков и букв щ-с`    1  

62.    Различение звуков и букв щ-с`    1  

63.    Дифференциация звуков и букв р-л.    1  

64.    Проверочная работа.    1  

 Буквы, сходные по оптическим и кинетическим признакам. 
(19ч.) 

   

65.    Дифференциация оптически сходных букв З-Е    1  

66.    Дифференциация оптически сходных букв в-д    1  



78 

 

67.    Дифференциация оптически сходных букв п-р    1  

68.    Дифференциация кинетически сходных букв о-а    1  

69.    Дифференциация кинетически сходных букв и-у    1  

70.    Различение букв и-у    1  

71.    Дифференциация кинетически сходных букв б-д    1  

72.    Различение букв б-д    1  
73.    Дифференциация кинетически сходных букв п-т    1  

74.    Различение букв п-т    1  
75.    Дифференциация кинетически сходных букв х-ж    1  

76.    Различение букв х-ж    1  

77.    Дифференциация кинетически сходных букв и-ш    1  

78.    Различение букв и-ш    1  

79.    Дифференциация кинетически сходных букв к-н    1  

80.    Различение букв к-н    1  

81.    Дифференциация кинетически сходных букв л-м    1  

82.    Различение букв л-м    1  

83.    Дифференциация кинетически сходных букв и-ц    1  

  VI. Проверочные работы. (2 ч.)     

84.    Итоговая проверочная работа. Списывание.    1  

85.    Итоговая проверочная работа. Диктант.    1  

86.   Обследование речи.  6  
  3класс  
   

№  
п/п  

 Раздел. Тема  
  

Кол-во 
часов  

1.   Обследование речи.   6  

 
   Звуко-буквенный анализ и синтез слов (67ч.)     

2.   Органы речи. Строение артикуляционного аппарата. Гласные и 
согласные   

1  

3.   Гласные и согласные   1  

4.   Обозначение твердости и мягкости на письме гласными 1 и 2 ряда   2  

5.   Дифференциация гласных 1 и 2 ряда «а-я»   2  
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6.   Дифференциация гласных 1 и 2 ряда «о-ё»   1  

7.   Дифференциация гласных 1 и 2 ряда «о-ё». Предупредительный 
диктант   

1  

8.   Дифференциация гласных 1 и 2 ряда «у-ю»   2  

9.   Дифференциация гласных 1 и 2 ряда «ы-и»   2  

10.   Дифференциация гласных 1 и 2 ряда «ё-ю»   2  

11.   Дифференциация «И» - «Й»   1  

12.   Проверочная работа по теме «Дифференциация гласных 1и 2 ряда»   1  

13.   Мягкий знак на конце слова   1  

14.   Мягкий знак в середине слова   1  

15.   Разделительный мягкий знак   1  

16.   Проверочный диктант   1  

17.   Слова с двойными согласными   4  

18.   Проверочная работа   1  

19.   Фонетический разбор слов   2  

20.   Деление слов на слоги   1  

21.   Перенос слов   2  

22.   Урок – тренинг «Деление слов на слоги и перенос слов»   1  

23.   Проверочный диктант   1  

24.   Дифференциация п- б   2  

25.   Дифференциация т – д   2  

26.   Дифференциация к – г   2  

27.   Дифференциация в – ф   2  

28.   Дифференциация с - з   2  

29.   Дифференциация ш - ж   2  

30.   Проверочная работа   1  

31.   Дифференциация с - ш   2  

32.   Дифференциация з - ж   2  

33.   Проверочная работа   1  

34.   Дифференциация с – ц   2  

35.   Дифференциация ц – ч   2  

36.   Дифференциация щ- ч   2  
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37.   Дифференциация с - щ   2  

38.   Проверочная работа   1  

39.   Оптическое сходство   1  

40.   Дифференциация А - О   1  

41.   Дифференциация И – У   1  

42.   Дифференциация Б – Д   1  

43.   Дифференциация Х – Ж   1  

44.   Дифференциация Ш – Щ   1  

45.   Дифференциация Н - П   1  

46.   Диктант по оптическому сходству букв   1  

  Лексика и грамматика (20ч.)     

47.   Синонимы   2  

48.   Антонимы   2  

49.   Родственные слова. Корень слова   2  

50.   Сложные слова   1  

51.   Безударные гласные в корне слова   3  

52.   Префиксальный способ образования слов   2  

53.   Суффиксальный способ образования слов   2  

54.   Морфемный анализ и синтез слов   1  

55.   Предлоги и приставки. Сказка о предлогах и приставках   1  

56.   Дифференциация предлогов и приставок   1  

57.   Проверочная работа   1  

58.   Связь слов в предложение   2  

  Связная речь (3ч.)     

59.   Деление сплошного текста на части   1  

60.   Составление текста из деформированных предложений   1  

61.   Выборочное списывание из текста по заданию   1  

62.   Обследование речи  6  
 
4 класс  
   
№ п/п  

Раздел. Тема  
Кол-во 
часов  
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1.   Обследование речи  6  

 Работа над звуковой стороной речи (14ч.)     

2.   Звуки и буквы     1  

3.   Дифференциация гласных и согласных    1  

4.   Слогообразующая роль гласных      1  

5.   Ударение     1  

6.   Проверочная работа     1  
 

7.    Твердые и мягкие согласные     1  

8.    Звонкие и глухие согласные     3  

9.    Непроизносимые согласные     1  

10.    Двойные согласные     1  

11.     Фонетический разбор слов     2  

12.    Проверочная работа     1  

 Лексика и грамматика (70ч.)     

 Имя существительное (25ч.)     

13.   Склонение им. существительных   1  

14.   Несклоняемые имена существительные   1  

15.    Именительный падеж им. сущ.   1  

16.    Родительный падеж им. сущ.   1  

17.    Дательный падеж им. сущ.   1  

18.    Винительный падеж им. сущ.   1  

19.    Творительный падеж им. сущ.    1  

20.    Предложный падеж им. сущ.   1  

21.    Именительный и винительный падежи им. сущ.   1  

22.    Винительный и предложный падежи  им. сущ.   1  

23.    Контрольный диктант по теме «Склонение имён существительных»   1  

24.    Обобщение знаний о падежах им. сущ.   1  

25.    Три склонения им. сущ.   2  

26.    Ударные и безударные окончания им. сущ.   2  

27.    Диктант «Правописание окончаний им. сущ.»   1  

28.    Правописание окончаний им. сущ. в Р., Д., П. п.   2  



82 

 

29.    Именительный и винительный падежи мн. ч. им. сущ.   2  

30.    Родительный падеж имени существительного во множественном 
числе   

1  

31.     Дательный,  творительный  и  предложный  падежи  имён  
существительных множественного числа    

1  

32.    Диктант «Множественное число им. сущ.»   1  

33.    Повторение. Д/и «Умники и умницы»   1  

 Прилагательное (7ч.)     

34.   Согласование имен прилагательных с именами существительными в 
роде   

2  

35.   Образование имён прилагательных    2  

36.   Согласование имен прилагательных с именами существительными 
по падежам   

2  

37.   Контрольное списывание   1  

 Глагол (9ч.)     

38.   Согласование глаголов настоящего времени с им. сущ.    3  

39.    Согласование глаголов прошедшего времени с им. сущ. в роде    3  

40.    Проверочная работа «Глагол»    1  

41.    Повторение, д/и «Умники и умницы»    2  

 Словообразование (29ч.)     

42.    Однокоренные слова    1  

43.    Однокоренные слова и слова с омонимичными корнями    2  

44.   Дифференциация  понятий  «Однокоренные родственные 
однокоренные неродственные   

и  2  

45.    Происхождение слов      1  

46.    Слуховой диктант      1  

47.    Повторение, д/и «Умники и умницы»      1  

48.    Суффиксальный способ образования слов      2  

49.    Повторение, д/и «Умники и умницы»      1  

50.    Составление  рассказа  по  серии  сюжетных  
картинок   

 1  
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51.    Префиксальный способ образования слов      2  

52.    Дифференциация приставок и предлогов      2  

53.   Состав слова      2  

54.   Проверочная работа «Состав слова»      1  

55.   Однозначные и многозначные слова      2  

56.   Прямое и переносное значение многозначных  слов    1  

57.   Фразеологизмы и свободные сочетания      2  

58.   Синонимы      1  

59.   Использование синонимов в речи      1  

60.   Антонимы      1  

61.   Подбор антонимов к словам различных частей  речи    1  

62.   Фразеологизмы - антонимы      1  

 Связная речь (3ч.)     

63.   Связь слов в предложении      1  

64.   Работа с деформированными текстами      1  

65.   Сочинение по картине      1  

66.   Обследование речи     6  

   
2.3. Рабочая программа воспитания 

    Рабочая программа воспитания АООП для детей с ОВЗ (ТНР.5.1) соответсвует 
программе воспитания ООП НОО ФГОС. 

1. Пояснительная записка. 
          Федеральная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 
реализующих адаптированные образовательные программы начального общего 
образования (далее - Программа) служит основой для разработки рабочей программы 
воспитания основной образовательной программы образовательной организации. 
Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 
уровней общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания для 
образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 
        Программа предназначена для планирования и организации системной 
воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных 
органов управления образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, 
советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и 
внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 
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образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 
приобщение обучающихся с ОВЗ к российским традиционным духовным ценностям, 
включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 
российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 
историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 
идентичности обучающихся. 
Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 
       При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за 
исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 
образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 
обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных представителей), направленностью 
образовательной программы, в том числе предусматривающей углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 
образовательные потребности обучающихся. 
Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в 
образовательной организации. 
 

2. Целевой раздел. 
      Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 
работники образовательной организации, обучающиеся с ОВЗ, их родители (законные 
представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 
образовательного процесса. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 
воспитания обучающихся в образовательной организации определяется содержанием 
российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены 
в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 
содержание воспитания обучающихся с ОВЗ. Вариативный компонент содержания 
воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 
традиционных религий народов России. 
     Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 
осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 
воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 
являетсяразвитиевысоконравственнойличности,разделяющейроссийскиетрадиционные 
духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 
реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 
созиданию и защите Родины. 

Цель и задачи воспитания обучающихся с ОВЗ. 
Цели воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации: 

-создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

  - формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде. 
     Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации:  

-усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 
выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование и 
развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 
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принятие);  
-приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 
применения полученных знаний; достижение личностных результатов освоения АООП 
НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО включают осознание 
российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности 
и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 
личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально 
значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 
ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 
осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно- 
исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 
учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 
деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 
жизнедеятельности, инклюзивности. 
 
Направления воспитания. 
     Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 
образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

Гражданское воспитание: формирование российской гражданской 
идентичности,принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 
России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 
российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 
России, правовой и политической культуры; 

Патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему 
народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 
российского национального исторического сознания, российской культурной 
идентичности; 

Духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной 
культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 
традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 
милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 
памяти предков; 

Эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 
отечественного и мирового искусства; 

Физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 
эмоционального благополучия: развитие физических способностей с учетомвозможностей 
и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 
чрезвычайных ситуациях; 

Трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 
труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 
профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 
российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 
деятельности; 

Экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 
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российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 
природы, окружающей среды; 

Ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других 
людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом 
личностных интересов и общественных потребностей. 
 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 
программ начального общего, образования установлены в ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ. 
На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 
результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 
должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 
обучающихся на основе российских базовых(гражданских, конституциональных) 
ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 
образования: 

Гражданско-патриотическое воспитание. 
 Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине - России, ее территории, расположении. 
 Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 
 Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины - России, Российского государства. 
 Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 
проявляющий к ним уважение. 
 Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 
 Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 
Духовно-нравственное воспитание. 

 Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 
семейные ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности. 
 Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 
 Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 
другим людям, уважающий старших. 
 Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 
 Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 
народов, вероисповеданий. 
 Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 
Эстетическое воспитание. 
 Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 
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творчестве людей. 
 Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 
 Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 
 Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоционального 

благополучия. 
 Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 
информационной среде. 
 Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 
 Ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 
 Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 
Трудовое воспитание. 
 Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 
 Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. 
 Проявляющий интерес к разным профессиям. 
 Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 
 Экологическое воспитание. 
 Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 
 Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 
 Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 
Ценности научного познания. 
 Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 
 Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 
науке, научном знании. 
 Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 
 

3.Содержательный раздел. 
 

Уклад образовательной организации. 
Уклад МБОУ СОШ №5 
      Уклад школы удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 
взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские  базовые 
ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик 
общеобразовательной организации и её репутацию в окружающем образовательном 
пространстве, социуме. 
История школы начинается с 1962 г. Это трехэтажное здание, расположенное в спальном 
районе города Алейска. В школе работает Центр образования цифрового и гуманитарного 
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профиля "Точка роста" 
     МБОУ СОШ №5 является средней общеобразовательной школой, численность 
обучающихся на 1 сентября 2023 года составляет 272 человека, численность 
педагогического коллектива – 18 человек. Обучение проходит в первую смену. Обучение 
ведётся с 1 по 11 класс по трём уровням образования: начальное общее образование, 
основное общее образование, среднее общее образование. 
     МБОУСОШ №5- тесно сотрудничает с КДЦ, центром детского творчества, спортивной 
школой и школой искусств. 
Город маленький, поэтому круг  общения детей обширен, общение отличается детальным 
знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется 
уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, 
взаимопомощь.  
В школе функционируют Совет обучающихся школы, первичное отделение РДШ, 
движение волонтеров, РДДМ, Юнармейский отряд и др. 
Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 
школьников: 
-соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 
информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в 
школе; 
-ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 
взрослого; 
-реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-
взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными 
событиями, позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
-организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 
заботы и взрослых, и детей; 
-системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его   
эффективности. Основными традициями воспитания в образовательной организации 
являются следующие: 
-ключевые общешкольные дела; 
-коллективные разработка, планирование, проведение и анализ результатов ключевых дел 
и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 
школьников; 
-создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 
роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
-ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 
классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
-явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующего 
по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую функции. 
 
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 
      Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в данном разделе 
планируются и представляются по модулям. Модули являются частью рабочей программы 
воспитания, в которых описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в 
учебном году в рамках определенного направления деятельности в образовательной 
организации. Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми 
условиями, средствами, возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная 
деятельность, взаимодействие с родителями (законными представителями) и другое). 
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Последовательность описания модулей является ориентировочной, в рабочей программе 
воспитания образовательной организации их можно расположить в последовательности, 
соответствующей значимости в воспитательной деятельности образовательной 
организации по самооценке педагогического коллектива: 

Урочная деятельность. 
Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может предусматривать 
(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 
запланированные): 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 
предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно- 
нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 
основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 
заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 
целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных 
задач уроков, занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 
тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 
целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 
учебной деятельности; 

привлечение вниманиия обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своегомнения, 
выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 
которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 
критического мышления; 

побуждение обучающихся с ОВЗ соблюдать нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 
образовательной организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 
неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 
планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 
направленности. 
 Внеурочная деятельность. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 
обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 
выбранных ими курсов, занятий (указываются конкретные курсы, занятия, другие формы 
работы в рамках внеурочной деятельности, реализуемые в образовательной организации 
или запланированные): 

курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско- 
патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 
направленности; 
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курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 
народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно- 
историческому краеведению; 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 
направленности; 

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 
курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров; 
курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 
курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

 
Классное руководство. 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 
педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 
воспитания и социализации обучающихся, может предусматривать (указываются 
конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 
направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 
общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 
подготовке, проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 
совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 
способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 
доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 
поведения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 
внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 
рождения обучающихся, классные вечера; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие ввыработке 
таких правил поведения в образовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их 
поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 
родителями (законными представителями), учителями, а также (при необходимости) со 
школьным психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем(налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, успеваемость), 
совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные 
беседы, индивидуально и вместе с их родителями (законными представителями), с 
другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 
которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 
формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 
предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и обучающимися с 
ОВЗ; 

проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 
воспитательных влияний педагогических работников на обучающихся, привлечение 
учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше 
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узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, 
участвовать в родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 
родителей(законныхпредставителей)обуспехахипроблемахобучающихся,их положении в 
классе, жизни класса в целом, помощь родителям (законным представителям) и иным 
членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 
решении вопросов воспитания и обучения в классе, образовательной организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 
организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и образовательной 
организации; проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других. 

 
Основные школьные дела. 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может 
предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 
организации или запланированные): 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 
литературные)мероприятия,связанныесобщероссийскими,региональнымипраздниками, 
памятными датами, в которых участвуют все классы; 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 
торжественныемероприятия,связанныесзавершениемобразования,переходомна 
следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 
статусов в образовательной организации, обществе; 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 
педагогических работников за участие в жизни образовательной организации, достижения 
в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, 
своей местности; 

социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и 
реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием 
социальных партнеров, комплексы дел благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой и другой направленности; 

проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с 
семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 
значимыми событиями для жителей поселения; 

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 
комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко- 
краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другое 
направленности; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 
(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 
музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 
встречу гостей), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 
анализа общешкольных дел; наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях 
подготовки, проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями 
с обучающимися разных возрастов, с педагогическими работниками и другими 
взрослыми. 
 
Внешкольные мероприятия. 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 
предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 



92 

 

организации или запланированные): 
общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами образовательной организации; 
внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогическими работниками по изучаемым в образовательной 
организации учебным предметам, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 
предприятие и другое), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 
совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 
планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 
слеты и другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с 
родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-
культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов 
и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 
фауны и другого; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 
процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 
доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 
эмоционально-психологического комфорта. 
 
Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 
предусматривать совместную деятельность педагогических работников, обучающихся, 
других участников образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, 
использованию в воспитательном процессе (указываются конкретные позиции, 
имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную 
организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики 
Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 
символики региона; 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 
Российской Федерации; 

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 
исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 
культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 
подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 
местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 
религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, 
деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 
Отечества; 

изготовление, размещение, обновление художественных изображений 
(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 
России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной 
культуры народов России; 

организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства 
позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 
направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение 
гимна Российской Федерации; 
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разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 
"мест гражданского почитания" (в том числе, если образовательная организация носит 
имя выдающегося исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и 
других)в помещениях образовательной организации или на прилегающей территории 
для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; 
мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок; 

оформление и обновление "мест новостей", стендов в помещениях (холл первого 
этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 
информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 
содержания, фотоотчеты об интересных событиях, поздравления педагогических 
работников и обучающихся и другое; 

разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, 
флаг, логотип, элементы костюма обучающихся), используемой как повседневно, так и в 
торжественные моменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 
обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 
знакомящих с работами друг друга; 

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 
образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 
территории при образовательной организации; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 
спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 
книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), 
педагогические работники могут выставлять для общего использования свои книги, брать 
для чтения другие; 

деятельность классных руководителей и других педагогических работников вместе 
с обучающимися с ОВЗ, их родителями (законными представителями) по 
благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и другое), 
акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 
традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 
безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
 
Взаимодействие с родителями (законными представителями). 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 
представителями) обучающихся может предусматривать (указываются конкретные 
позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных 
органов родительского сообщества (родительского комитета образовательной 
организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и 
обучения, деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем 
совете образовательной организации; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 
собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогических 
работников, условий обучения и воспитания; 
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родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать 
уроки и внеурочные занятия; 

работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам и обучающимся площадку для 
совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

проведениетематическихсобраний(втомчислепоинициативеродителей(законных 
представителей), на которых они могут получать советы по вопросам воспитания, 
консультации психологов, врачей, социальных работников, обмениваться опытом; 

участие родителей (законных представителей) в ППк в случаях, предусмотренных 
нормативными документами о ППк в образовательной организации в соответствии с 
порядком привлечения родителей (законных представителей); 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 
классных и общешкольных мероприятий; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей 
(законных представителей), приемных детей целевое взаимодействие с их законными 
представителями. 

Самоуправление. 
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

образовательной организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, 
имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 
обучающихся или другое), избранных обучающимися;представление органами 
ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе управления 
образовательной организацией; 

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 
обучающихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и 
реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в 
анализе воспитательной деятельности в образовательной организации.  
 
Профилактика и безопасность. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 
формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной 
организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 
образовательной организации или запланированные): 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 
образовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 
безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 
безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 
обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и другое); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 
силами педагогического коллектива и с привлечением специалистов из других 
организаций; 

разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как 
с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 
межведомственного взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 
профилактической направленности социальных и природных рисков в образовательной 
организации и в социокультурном окружении с педагогическими работниками, 
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родителями(законнымипредставителями),социальнымипартнерами(антинаркотические, 
антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодежные 
объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 
цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 
противопожарной безопасности, антитеррористической и анти-экстремистской 
безопасности, гражданской обороне); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 
одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 
устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 
альтернативной девиантному поведению, - познания (путешествия), испытания себя 
(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 
профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и другое); 
предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 
расширения, влияния в образовательной организации групп обучающихся, оставивших 
обучение, с агрессивным поведением и другое; 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 
психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 
запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и 
другие). 

Социальное партнерство. 
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 
организации или запланированные): 

участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 
договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 
дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 
мероприятия и другие); 

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 
направленности; 

проведениенабазеорганизаций-партнеровотдельныхуроков,занятий,внешкольных 
мероприятий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 
родительских) с представителями организаций-партнеров для обсуждений актуальных 
проблем, касающихся жизни образовательной организации, муниципального образования, 
региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 
педагогическими работниками с организациями-партнерами благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой направленности, ориентированных на 
воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 
воздействие на социальное окружение. 

Профориентация. 
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

образовательной организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, 
имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 
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обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 
будущего; 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 
расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 
разной профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях среднего 
профессионального образования, высшего образования; 

организацию на базе детского лагеря при образовательной организации 
профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где 
обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их 
специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие 
навыки; 

совместное с педагогическими работниками изучение обучающимися Интернет- 
ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- 
тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 
профессионального образования; участие в работе всероссийских профориентационных 
проектов; 

индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 
(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 
индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе 
ими будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включенных в 
обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 
образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

4.Организационный раздел. 
 

1. Кадровое обеспечение. 
Кадровое обеспечение программы 

 
Директор МБОУ 
СОШ №5 

Отвечает за разработку стратегии воспитательного процесса 
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

Принимает активное участие в разработке концепции и программы  
развития ученического самоуправления, занимается вопросами 
методического обеспечения института классного руководства и 
сотрудничества с родительской общественностью. 

Педагог-организатор Координирует деятельность ученического самоуправления. 
Советник по 
воспитанию 

Организует совместный воспитательного процесса в школе, 
помогает реализовывать идеи и инициативы обучающихся, а так же 
привлечение школьников к участию в просветительских, 
культурных и спортивных событиях. 

Педагог-психолог Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том 
числе с ОВЗ и др. 

Классный 
руководитель 

Изучает интересы обучающихся, выстраивает путь 
индивидуальной  поддержки каждого, преодолеть те проблемы, 
которые возникают в  коллективе класса, оказывает поддержку 
своим коллегам в  реализации принципов самоуправления в 
различных сферах  
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школьной жизни 
Учитель-предметник Вносит свой вклад в развитие ученического самоуправления, 

консультируя школьников в деятельности по профилю своего 
предмета, 

 
2. Нормативно- методическое обеспечение. 

         Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ СОШ № 5 
связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения: 

• Положение о классном руководителе. 
• Положение о методическом объединении 
• Положение о внутришкольном контроле 
• Положение о Совете профилактике правонарушений 
• Положение о Общешкольном родительском комитете МБОУ СОШ №5 
• Положение о внешнем виде обучающихся 
• Положение о психолого- педагогическом консилиуме  
• Положение о социально-психологической службе МБОУ СОШ №5 
• Положение о защите от информации, причиняющие вред их здоровью и развитию. 
• Положение об организации внеурочной деятельности. 
• Положение о школьном ученическом самоуправлении. 
• Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ СОШ №5 

С 2021 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 273 
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся 
определена система организации воспитательной работы в сфере образования: 

1. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ 
2. Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального 
закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100) 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1598 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья" 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 
“Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 
образования” (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74229) Федеральная рабочая программа 
воспитания 

6. Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 г. № 1023 "Об утверждении 
федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". Федеральная 
рабочая программа воспитания ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ.  

7. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
СОШ №5 

8. Методическое пособие Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федерального Государственного бюджетного научного учреждения «Института 
стратегии развития образования Российской академии образования» «Воспитание в 
современной школе: от программы к действиям». 
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Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями. 

       В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 
образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 
уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и 
другие), одаренных, с отклоняющимся поведением, - создаются особые условия 
(описываются эти условия). 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями являются: 

− налаживаниеэмоционально-положительноговзаимодействиясокружающимидляих 
успешной социальной адаптации и интеграции в образовательной организации; 

− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 
стороны всех участников образовательных отношений; 

− построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 
и возможностей каждого обучающегося; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 
содействие повышению уровня их педагогической, психологической, социальной 
компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями необходимо ориентироваться на: 

− формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 
использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 
методов воспитания; 

− создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 
с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 
адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 
совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 
учителей-дефектологов; 

− личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся. 
        Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 
успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 
ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 
их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 
жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 
принципах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 
обучающихся); 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу образовательной 
организации, качеству воспитывающей среды, символике образовательной организации; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 
справедливости при выдвижении кандидатур); 

− регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 
чрезмерно больших групп поощряемых); 
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 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 
индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать 
индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 
межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 
награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 
(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 
самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического 
самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 
позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

 Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся 
и социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): 
индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио заключается в фиксирующих и символизирующих 
достижения обучающегося. Портфолио может включать артефакты признания 
личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 
поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и другого, 
участвовавших в конкурсах). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение 
портфолио класса. 

Рейтинги обучающихся заключаются в размещении имен (фамилий) 
обучающихся или названий (номеров) групп обучающихся, классов в 
последовательности, определяемой их успешностью, достижениями. 

         Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) 
может заключаться в материальной поддержке проведения в образовательной 
организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 
мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 
направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, 
семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей 
и их деятельности. 

        Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение 
благотворителей, в том числе из социальных партнеров, их статус, акции, деятельность 
должны соответствовать укладу образовательной организации, цели, задачам, 
традициям воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества 
во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в образовательной 
организации. 

 
Анализ воспитательного процесса. 
       Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 
обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, установленными соответствующими ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

       Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной 
организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 
выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением (при 
необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

    Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 
план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: взаимное уважение 
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всех участников образовательных отношений; 
 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как 
сохранение уклада образовательной организации, качество воспитывающей среды, 
содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 
педагогическими работниками, обучающимися и родителями (законными 
представителями); 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 
педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, 
умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 
содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 
партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного развития 
обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие является 
результатом как организованного социального воспитания, в котором образовательная 
организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 
социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные 
направления можно уточнять, корректировать, исходя из особенностей уклада, 
традиций, ресурсов образовательной организации, контингента обучающихся и 
другого): 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-
психологом, социальным педагогом при наличии) с последующим обсуждением 
результатов на методическом объединении классных руководителей или 
педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 
социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 
Внимание педагогического работника сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, 
затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший 
учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые 
проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 
коллективу. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 
(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом 
при наличии), классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 
представителей) обучающихся, совета обучающимся. Способами получения 
информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 
педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 
представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 
методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. 
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Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются 
вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

Реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; организуемой 
внеурочной деятельности обучающихся; деятельности классных руководителей и их 
классов; проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; внешкольных 
мероприятий; 

Создания и поддержки предметно-пространственной среды; взаимодействия с 
родительским сообществом; 

Деятельности ученического самоуправления; 
Деятельности по профилактике и безопасности; 
Реализации потенциала социального партнерства; деятельности по 

профориентации обучающихся. 
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 
Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 
воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 
утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 
образовательной организации. 

 
 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся с ОВЗ 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ — комплексная 
программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и 
норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 
таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 
человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 
обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 
предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 
образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 
источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 
благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни при получении начального общего образования сформирована с учетом факторов, 
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 
– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 
обучения; 

– чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 
здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 
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– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием 
у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими 
заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным образом как 
ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая 
взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 
социализации ребенка в образовательной организации, развивающая способность 
понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 
дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 
гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 
ежедневной жизни ребенка в семье и образовательной организации. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 
обязательный компонент здоровьесберегающей работы Школы, требующий 
соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей 
жизни образовательной организации, включая ее инфраструктуру, создание 
благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 
учебного процесса, эффективной физкультурнооздоровительной работы, организации 
рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 
родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 
представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране 
здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации строится на 
основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 
адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 
как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 
– сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; 

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 
играх; 

– дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 
пагубном влиянии на здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
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– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 
основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 
структуре, полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 
отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 
поведения в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 
– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 
– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
Основные направления программы 
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 
универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 
социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 
экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 
самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 
возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 
научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, 
образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, 
общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 
безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 
игрового и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по 
следующим направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 
образовательной организации; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 
– организация физкультурнооздоровительной работы; 
– реализация дополнительных образовательных курсов; 
– организация работы с родителями (законными представителями). 

 
Модель организации работы Школы по реализации программы 

Работа по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы Школы по данному 
направлению, в том числе по: 

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-
оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 
рационального питания и профилактике вредных привычек; 
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– организации проводимой и необходимой для реализации программы 
просветительской работы с обучающимися и родителями (законными представителями); 

– выделению приоритетов в работе с учетом результатов проведенного анализа, а также 
возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 
методической работы Школы по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

– внедрение в систему работы Школы дополнительных образовательных курсов, 
которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности 
здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности 
либо включаться в учебный процесс; 

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 
активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 
здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 
Школы и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 
охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 
необходимой научно-методической литературы; 

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 
представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 
мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры Школы 
включает: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений Школы экологическим 
требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 
– оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 
повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 
включает: 
– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 
– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 
– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
– индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития 
обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 
образовательным траекториям; 
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– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 
здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 
организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 
Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 
школьника, развивает способность понимать свое состояние, знать способы и варианты 
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 
личной гигиены. 
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 
ролевые игры, проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 
социальнотворческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 
исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 
школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, 
дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, 
дни здоровья. 

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 
двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 
включает: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 
активнодвигательного характера; 

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования; 

– регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней здоровья, 
соревнований, малых олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 
уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 
охраны здоровья, предусматривает: 

– внедрение в систему работы Школы дополнительных образовательных курсов, 
направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в 
учебный процесс; 

– организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по 
избранной тематике; 

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 
конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 
Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 
предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 
образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение 
досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию 
тематических дней здоровья. 
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Работа с родителями (законными представителями) включает: 
– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 
детей, и т. п.; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 
по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 
вредных привычек и т. п. 

Критерии и показатели эффективности деятельности Школы 
Мониторинг реализации Программы включает: 
– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 
веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 
транспорте; 

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 
здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата; 

– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 
дорожнотранспортного травматизма; 

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 
– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет Школы 

обобщенных данных о сформированности у обучающихся представлений об 
экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

– высокая рейтинговая оценка деятельности Школы по данному направлению в 
муниципальной или региональной системе образования; 

– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 
надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 
обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 
звена школы; 

– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 
эмпатии друг к другу; 

– снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 
– результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 
– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 
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  3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
3.1. Учебный план  АООП НОО (вариант 5.1)  

 
Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, вариант 
5.1. (далее – АООП НОО ТНР 5.1.) (далее учебный план) – документ, который определяет 
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 
деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.   

Учебный план является основным организационным механизмом реализации 
АООП НОО ТНР 5.1 и обеспечивает реализацию требований федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС НОО ОВЗ). 
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, в инклюзивных классах МОБУ СОШ №5. (далее – школа).   

Нормативно-правовая основа учебного плана: 
• Законом РФ от 29.12.2012 г. №o 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 
• Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 
Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 
1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья" 

• Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 г. № 1023 "Об утверждении 
федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

• АООП НОО для обучающихся с ТНР вариант 5.1. МБОУ СОШ №5 
• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания» от 28.01.2021 № 2  

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи" от 28.09.2020 №28 

 Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 № 858 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность и установления предельного срока использования 
исключенных учебников» 

 Учебный план ООП НОО МБОУ СОШ №5 
 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 
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достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования через организацию урочной 
и внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС для учащихся с ОВЗ;  

выстраивание и реализация системы основополагающих элементов научного знания 
по каждому предмету как основы современной научной картины мира и опыта 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 
специфического для каждой предметной области; 

эффективное использование времени, отведенного на реализацию части основной 
образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 
соответствии с запросами учащихся и их родителей (законных представителей); 

использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

Учебный план начального общего образования обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи обеспечивает достижение планируемых результатов в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО ОВЗ ТНР:    

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися в 
соответствии с индивидуальными возможностями и способностями;    

овладение универсальными учебными действиями на доступном уровне;    
достижение планируемых результатов по коррекции речевых нарушений;    
формирование  личностных  качеств  обучающихся  в  соответствии  с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО 
ОВЗ);   

формирование у младших школьников с тяжелыми нарушениями речи  
самостоятельной познавательной деятельности;    

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 
личности обучающихся с ТНР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 
интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 
нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся;    

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям;    

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве природной и социальной частей;   обеспечение преемственности 
начального общего и основного общего образования.   

 
Учебный план ТНР вариант 5.1. определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам. Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 
соответствуют ФГОС НОО. Данный учебный план используется в условиях 
инклюзивного образования и дополняется коррекционно-развивающей работой.  

Учебный план включает обязательную часть учебного плана и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные области: 
русский язык и литературное чтение,  иностранный язык, математика и информатика, 



109 

 

обществознание и естествознание (окружающий мир), основы  религиозных культур и 
светской этики (вводится в 4-ом классе), искусство, технология, физическая культура. 
Учебный план включает все предметные области в соответствии с требованиями 
ФГОС начального общего образования. 
  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, предусматривает учебные занятия:   
- для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов;   
- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ; 
- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части;  
- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию 
недостатков в психическом и (или) физическом развитии;  

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

начального общего образования ФГОС  ОВЗ 
для детей с ТНР вариант 5.1 

 
Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

1 2 3 4а 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 
Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык 0 2 2 2 
Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 
("окружающий мир") 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

0 0 0 1 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 
Технология Технология 1 1 1 1 
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 
Итого 20 22 22 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Наименование учебного курса     
Математика для всех 1 1 1 0 
Итого 1 1 1 0 
ИТОГО недельная нагрузка 21 23 23 23 
Внеурочная деятельность (включая коррекционные-
развивающие  занятия) 10 10 10 10 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические 
занятия 3 3 3 3 

Психо-коррекционные занятия 2 2 2 2 
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Направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 
Всего часов в год 1023 1122 1122 1122 
3.2. План внеурочной деятельности  

1. Пояснительная записка  
 

1.1. План внеурочной деятельности НОО является нормативным документом, 
определяющим распределение часов внеурочной деятельности, состав и структуру 
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности, отводимой на 
формирование всесторонне развитой личности школьника.  

 
1.2. План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №5  формируется в соответствии 

с требованиями:  
• Закон РФ от 29.12.2012 г. №o 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 
• Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 
Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 
1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья" 

• Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 г. № 1023 "Об утверждении 
федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

• АООП НОО для обучающихся с ТНР вариант 5.1. МБОУ СОШ №5 
• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания» от 28.01.2021 № 2  

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи" от 28.09.2020 №28 

 Положения об организации внеурочной деятельности при реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 
основного общего образования МБОУ СОШ №5 г.Алейска. 

 План внеурочной деятельности НОО МБОУ СОШ №5 
 

1.3. Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с 
Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
Рабочей Программой воспитания.  

1.4. План внеурочной деятельности наравне с учебным планом является 
неотъемлемой частью ООП НОО. 
Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, формируемой 
участниками образовательного процесса. Для организации внеурочной деятельности 
школа самостоятельно разрабатывает и утверждает рабочие программы курсов 
внеурочной деятельности.  

1.5. Программы внеурочной деятельности или их части реализуются в очной 
форме. 
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1.6. Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для 
обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет до 
10 часов в неделю (в условиях инклюзии), из которых не менее 5 часов предусматривается 
на реализацию обязательных занятий коррекционной направленности, остальные - на 
развивающую область с учетом возрастных особенностей обучающихся и их 
физиологических потребностей.  

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 
деятельности, поддерживающей процесс освоения АООП НОО.  Коррекционно-
развивающая работа направлена на обеспечение развития эмоционально-личностной 
сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной деятельности и целенаправленное 
формирование высших психических функций; формирования произвольной регуляции 
деятельности и поведения; коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого-
педагогическую поддержку в освоении АООП НОО. Содержание коррекционно-
развивающей области определяется для каждого обучающегося с учетом его особых 
образовательных потребностей на основе рекомендаций ТПМПК. В рамках внеурочной 
деятельности выделяется два обязательных коррекционных курса 

- "Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия", на который 
выделяется 3 часа в неделю. 

-   «Психо-коррекционные занятия» в объеме 2 часа в неделю. 
Направления внеурочной деятельности 
− Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном». 
− Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся, в том 

числе направленные на реализацию проектной и исследовательской 
деятельности. 

− Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 
потребностей обучающихся 

− Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 
потребностей обучающихся 

− Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 
обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, 
раскрытии и развитии способностей и талантов 

Организация внеурочной деятельности:  
Продолжительность занятий внеурочной деятельности в первом классе в первом 

полугодии составляет 35 минут, во втором полугодии - 40 минут.  
Продолжительность занятий внеурочной деятельности во 2 – 4-х классах 

составляет 40 минут;  
Программы курсов внеурочной деятельности реализуются как в отдельно взятых 

классах, так и в объединенных группах детей в параллелях. С целью обеспечения 
различных образовательных потребностей и интересов обучающихся в рамках 
направлений «Развитие личности и самореализация обучающихся», «Дополнительное 
изучение учебных предметов» предусмотрены учебные курсы внеурочной деятельности в 
разновозрастных группах: 1 – 2 классы, 3 – 4 классы. Такой подход к реализации 
программ основан на анализе ресурсного обеспечения образовательного учреждения, с 
учетом мнения родителей и обучающихся.  
Формы организации внеурочной деятельности:  

− художественные, танцевальные студии;  
− познавательные игры, викторины, конкурсы;  
− беседы; 
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− праздники;  
− конкурсы рисунков, поделок, рассказов, сочинений;  
− школьные спортивные секции;  
− конференции;  
− предметные недели, декады;  
− олимпиады;  
− экскурсии;  
− соревнования, спортивные праздники;  
− исследовательские проекты;  
− общественно-полезные практики.  

   1.7. Реализация программ внеурочной деятельности ориентирована на достижение 
воспитательных результатов одного уровня и на переход от одного уровня к другому:  
− первый уровень результатов внеурочной деятельности включает приобретение обучаю-
щимся социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально 
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 
понимания социальной реальности и повседневной жизни.  
− второй уровень результатов внеурочной деятельности включает получение обучающим-
ся опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 
социальным реальностям в целом.  
− третий уровень результатов внеурочной деятельности включает получение обучающим-
ся опыта самостоятельного общественного действия в открытом социуме, за пределами 
дружественной среды образовательного учреждения, где не обязателен положительный 
настрой. 

2. Реализация плана внеурочной деятельности 
2.1. Цели и задачи внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО направлены 

на достижение планируемых результатов ООП НОО МБОУ СОШ №5, ориентированы на 
становление личностных характеристик выпускника начальной школы.  

2.1.1. Цели организации внеурочной деятельности:  
− обеспечение достижения планируемых результатов основной образовательной 

програм-мы начального общего образования, основного общего образования;  
− обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в школе;  
− создание условий для становления и развития личности обучающихся.  
2.1.2. Задачи организации внеурочной деятельности:  
− выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

раз-личным видам деятельности;  
− воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанно-стям человека;  
− воспитание нравственных чувств и этического сознания; − воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни;  
− воспитание ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, 

формирование здорового и безопасного образа жизни;  
− создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  
− формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  
− создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  
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− развитие опыта общения, взаимодействия, сотрудничества;  
− расширение рамок общения с социумом.  
2.1.3. Планируемые метапредметные и личностные результаты.  
Метапредметные результаты внеурочной деятельности отражают:  
− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;  

− формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 
опыта участия в социально значимом труде;  

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

− формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания;  

− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

− развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

− умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  

− умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение;  

− формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.  

Личностные результаты внеурочной деятельности отражают:  
− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального − поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам;  

− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 
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− формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

− осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; − развитие 
эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера.  

План внеурочной деятельности на конкретный учебный год является частью 
образовательной программы и ежегодно утверждается приказом директора школы как 
приложение к основной общеобразовательной программе начального общего образования. 

 
3.3. Календарный учебный график АООП НОО ТНР (вариант 5.1)  

 
Календарный учебный график АООП НОО ТНР (вариант 5.1) соответствуют 

календарному учебному графику ООП НОО Школы.  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №5 г.Алейска 
на учебный год является одним из основных документов, регламентирующих 
организацию образовательного процесса. 
Нормативную базу Годового календарного учебного графика образовательного 
учреждения составляют: 
 Федеральный Закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; 
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 “О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования” (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676)  
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 
1598 (далее – ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ) 
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 
“Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 
образования” (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74229) 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1023 «Об 
утверждении федеральной адаптированной образовательной программы начального 
общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания» от 28.01.2021 № 2  
 Санитарные правила СП 2.4.3648-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 
28.09.2020 №28 
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 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 5г.Алейска 
 
 

I. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
1. Регламентирование учебного процесса на неделю  

Организация образовательной деятельности в МБОУ СОШ №5 осуществляется по 
учебным четвертям по 5-дневной  учебной неделе с учетом законодательства Российской 
Федерации. 
 Сроки начала и окончания учебного года в МБОУСОШ № 5 г. Алейска  
 Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 
составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 
Учебный год в МБОУ СОШ №5 начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 
выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, 
рабочий день. 
 Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот день 
приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий 
рабочий день. 
С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 
предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 
Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 
 Продолжительность учебных четвертей составляет: 
I четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов);  
II четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов);  
III четверть - 10 учебных недель (для 2-4 классов), 9 учебных недель (для 1 классов);  
IV четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов). 
 Продолжительность каникул составляет: 
по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-4 классов); 
по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-4 классов); 
дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов); 
по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-4 классов); 
по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 
Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими 
праздничными днями являются: 
-  04 ноября - День народного единства  
- 23 февраля - День Защитника Отечества  
- 08 марта - Международный женский день  
- 01 мая - Праздник Весны и Труда  
- 09 мая - День Победы. 
 
Регламентирование учебного процесса на день 
Сменность: все классы начальной школы обучаются в первую смену. 
 
Распределение образовательной недельной нагрузки 
Образовательная  
деятельность  
 

1 класс   2 класс 3 класс   4 класс 
 

Урочная 21 23 23 23 
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Продолжительность урока 40 минут. 
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, после 2 и 3 
уроков установлены две перемены по 20 минут каждая. 
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не 
менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе 
развития. 
  Режим учебных занятий: 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.30 1 урок 9.10 
9.10 Перемена  9.20 
9.20 2 урок  10.00 
10.00 Перемена (организация питания) 10.20 
10.20 3 урок  11.00 
11.00 Перемена (организация питания) 11.20 
11.20 4 урок 12.00 
12.00 Перемена (организация питания) 12.20 
12.20 5 урок 13.00 
13.00 Перемена  13.10 
13.10 6 урок 13.50 
13.50 Перемена  14.00 
14.00 7 урок  14.40 

 
Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 
Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 
учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 
составляет: 
для обучающихся 1-х классов - не  превышает 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за 
счет урока физической культуры; 
для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 
урока физической культуры. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 
• учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену согласно СП 2.4.3648-20;  
• общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся 

в неделю в 1-м классе – 21 час (обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут 
каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый и один день в неделю не 
более 5 уроков за счёт урока физкультуры);  

• в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 
минут;  

• расписание уроков составлено с учётом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определённой 
гигиеническими нормативами;  

• для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся имеют 
облегчённый учебный день в среду или в четверг;  
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• объем домашних заданий: в 1 классах –1,0 час (время выполнения домашнего 
задания не превышает границ, обозначенных СанПиН 2.1.3685-21);  

• обучение проводится без балльного оценивания знаний.  
 
Режим учебных занятий 1 класса: 

№ п/п 
занятия 

1-ый класс 
(I четверть) II четверть II полугодие 

1  08.30-09.00 8:30-9:05 8:30-9:10 
2 09.20 - 09.50 9:25-10:00 9:20-10:00 

Динамическая пауза 09.50-10.30 Динамическая пауза 
10.00-10.40 

 

3  10.30 - 10.50 10.40 - 11.15 10:20-11:00 
4   11.35 – 12.10 11:20-12:00 
5    12:20-13:00 

 
Продолжительность перемен в 1 классе 

 
 

1-ый 
класс 

(I полугодие) II полугодие 
1 перемена–20 минут 
2 перемена (динам.пауза) – 40 минут 
3 перемена –20 минут 
 

1 перемена–10 минут 
2 перемена –20 минут 
3  перемена –20 минут 
4 перемена – 10 минут 

 
Занятия начинаются  в 8.30 часов утра и заканчиваются не позднее 14 часов. 
 Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 
планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 
факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком организуется перерыв 
продолжительностью не менее 20 минут. 
 Календарный учебный график МБОУ СОШ №5 составляется с учётом мнений 
участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, 
плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 
для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Организация промежуточной  аттестации 
Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимся всего объема 
содержания конкретной учебной дисциплины, предмета по окончании их изучения по 
итогам учебного периода (четверти, года). 
Промежуточная аттестация устанавливает соответствие знаний, умений, навыков 
учащихся за данный период, требованиям учебных программ по предмету и 
государственному стандарту.  
Проводится учителем данной учебной дисциплины, предмета. 
Промежуточную аттестацию в МБОУСОШ № 5 г. Алейска проходят обучающиеся, 
осваивающие основные общеобразовательные программы начального общего образования 
во всех формах обучения. 

Сроки проведения промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится на последней учебной 

неделе четверти (четвертная промежуточная аттестация) и в конце учебного года (годовая 
промежуточная аттестация) как результат освоения образовательных программ в 2-4 
классах.  В 1-ом классе осуществляется безотметочный итоговый контроль по основным 
предметам. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме: 
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комплексной работы; 
итоговой контрольной работы (в соответствии с рабочими программами учителя); 
защиты индивидуального проекта; 
Всероссийских проверочных работ. 
Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание общеобразовательной программы  
начального общего образования текущего учебного года, на основании положительных 
результатов, в т. ч. и итогов промежуточной аттестации, переводятся в следующий 
класс. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации, по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 
условно. 
Режим работы образовательной организации  

Понедельник – пятница: с 08.00 до 17.00.  
В субботу, воскресенье и праздничные дни Образовательная организация не 

работает. На период каникул приказом по школе может быть установлен особый режим  
функционирования. 

II.  ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Сроки начала и окончания учебного года в МБОУСОШ № 5 г. Алейска  

 Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 
четвертям. Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья организуется по 5-дневной учебной неделе, в субботу возможна организация и 
проведение занятий в рамках внеурочной деятельности. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 
составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели.  
Учебный год в МБОУ СОШ №5 начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 
выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, 
рабочий день. 
 Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот день 
приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий 
рабочий день. 
С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 
предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 
Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 
 Продолжительность учебных четвертей составляет: 
I четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов);  
II четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов);  
III четверть - 10 учебных недель (для 2-4 классов), 9 учебных недель (для 1 классов);  
IV четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов). 
 Продолжительность каникул составляет: 
по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-4 классов); 
по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-4 классов); 
дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов); 
по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-4 классов); 
по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 
Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими 
праздничными днями являются: 
-  04 ноября - День народного единства  
- 23 февраля - День Защитника Отечества  
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- 08 марта - Международный женский день  
- 01 мая - Праздник Весны и Труда  
- 09 мая - День Победы. 
 

Регламентирование процесса внеурочной деятельности на день 
Сменность: все классы начальной школы обучаются в первую смену МБОУСОШ № 5 
г.Алейска обучаются в одну смену, в связи с этим занятия внеурочной деятельности 
организуются во вторую смену. Продолжительность занятий 40 мин. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ), 
имеющими тяжелые нарушения речи (далее-ТНР), в соответствии с заключением и 
рекомендациями ТПМПК/ППк, организован образовательный процесс в 1-4 классе по 
утвержденной адаптированной основной образовательной программе начального общего 
образования (далее - АООП НОО ОВЗ) обучающихся с ТНР. 

В структуру коррекционно-развивающей области включаются индивидуальные и 
подгрупповые логопедические занятия по коррекции речевых нарушений, развитию речи, 
когнитивных, коммуникативных и творческих способностей обучающихся. 
Индивидуальные логопедические занятия проводятся с одним обучающимся в течение 20 
минут. Логопедические занятия с 2-4 обучающимися составляют 35-40 минут. Частота 
посещений подгрупповых логопедических занятий - не менее 2-х раз в неделю. Часы 
коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 
коррекционно-развивающими занятиями в рамках коррекционных курсов. Количество 
часов в неделю указывается на одного обучающегося. На проведение коррекционных 
занятий отводится не менее 5 часов. Часы, отводимые на коррекционно-образовательную 
область, включаются в часы, и являются обязательными.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР в процессе 
освоения АООП НОО обучающихся с ОВЗ реализуется в урочное и внеурочное время и 
осуществляется следующими специалистами: педагогами (учителя, учителя-логопеда,) 
психологом. Реализация вариативной части учебного плана обеспечивает 
индивидуальный характер развития обучающихся с учетом тяжести речевого 
недоразвития, особенностей их эмоционального и психического развития, интересов и 
склонностей. Расписание составляется для обязательной, коррекционно-развивающей 
областей и внеурочной деятельности. 
 
Распределение недельной нагрузки 
Образовательная  деятельность 1 класс 2 класс 3  класс 4 класс 

 
Коррекционно-развивающие занятия 5 5 5 5 
Внеурочная деятельность 5 5 5 5 
 
9.  Режим занятий внеурочной деятельности: 
1   класс -  с 12.00. 
2– 4 классы – с 14.00 ; 16.00  

Организация промежуточной аттестации 
Учет достижений курсов внеурочной деятельности ведется и регламентируется 
Положением о внеурочной деятельности обучающихся МБОУСОШ № 5 г.Алейска. 
Многокомпонентность системы оценивания определяет целесообразность фиксации и 
хранения результатов внеурочной деятельности учащихся в процессе обучения в виде 
«Портфеля достижений» ученика. 
«Портфель достижений» включен как обязательный компонент определения итоговой 
оценки обучающегося. 
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По итогам учебного года проводятся творческие отчеты, выставки результатов 
внеурочной деятельности. 
 
 

3.4. Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы АООП НОО для обучающихся с ОВЗ 

(ТНР) составлен в соответствии с ФООП НОО и соответствует календарному плану 
воспитательной программы  ООП НОО МБОУ СОШ №5. 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОВЗ 
НОО МБОУ СОШ №5 

Содержание 
деятельности, 
мероприятия 

Участники Сроки Ответственные 

Модуль «Основные общешкольные дела» 

Торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний 1-4 классы 01.09 

Зам. директора по ВР, 
педагог - организатор, 
классные руководители 

День солидарности в 
борьбе с терроризмом 
«Мы помним Беслан» 

1-4 классы 01.09 
Зам. директора по ВР, 
педагог -организатор, 
классные руководители 

День окончания Второй 
мировой войны  1-4 классы 03.09 классные руководители 

Международный день 
памяти жертв фашизма 1-4 классы 10.09 Классные руководители 

100 лет со дня рождения 
советской партизанки Зои 
Космодемьянской  

1-4 классы 13.09 Классные руководители 

Месячник пожилого 
человека. КТД 
«Творческая мастерская к 
Дню Пожилого человека» 

1-4 классы 01.10 
Зам. директора по ВР, 
педагог -организатор, 
классные руководители 

Праздничный концерт ко 
Дню учителя  1-4 классы 05.10 

Зам. директора по ВР, 
педагог -организатор, 
классные руководители 

День отца в России. 
Изготовление 
поздравительных 
открыток 

4 классы 16.10 Классные руководители 

Конкурс поделок из 
природного материала 
«Волшебная осень» 

1-4 классы Октябрь Педагог -организатор, 
классные руководители 

Участие в мероприятиях, 
посвященных Дню 
народного единства 
(акция «Окна России», 
«Флаги России») 

1-4 классы 04.11 
Зам. директора по ВР, 
педагог -организатор, 
классные руководители 
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Акция «Моя мама – лучик 
солнца!» ко Дню матери 1-4 классы 20.11-30.11 Педагог -организатор, 

классные руководители 
День принятия 
Федеральных 
конституционных 
законов о 
Государственных 
символах РФ 

1-4 классы 25.12 классные руководители 

Новогодняя ёлка  1-4 классы 15.12-30.12 
Зам. директора по ВР, 
педагог -организатор, 
классные руководители 

Акция «Не забудь про 
ветерана». Поздравление 
ветеранов ВОВ с Новым 
годом, 23 февраля, 8 
марта, 9 мая. 

1-4 классы 
Декабрь, 

февраль, март, 
май 

Зам. директора по ВР, 
педагог -организатор, 
классные руководители 

«Веселые старты» - ко 
Дню защитников 
Отечества 

1-4 классы Февраль 

Зам. директора по ВР, 
педагог -организатор, 
классные руководители, 
учитель физкультуры 

Концерт, посвященный 
Международному 
женскому дню 8 Марта 

1-4 классы 01.03-08.03 
Зам. директора по ВР, 
педагог -организатор, 
классные руководители 

Участие в мероприятиях, 
посвященных Дню 
Космонавтики 

1-4 классы 08-12.04 
Зам. директора по ВР, 
педагог -организатор, 
классные руководители 

Субботник по 
благоустройству 
школьной территории в 
рамках волонтерской 
экологической акции 
"Чистый школьный двор - 
от чистой души" 

4 классы Конец апреля 
Зам. директора по ВР, 
педагог -организатор, 
классные руководители 

Комплекс мероприятий к 
9 мая «Мы помним. Мы 
гордимся» 

1-4 классы 25.04 – 09.05 Педагог -организатор, 
классные руководители 

Праздник весны и труда 1-4 классы 01.05 классные руководители 

Участие в акции 
«Георгиевская ленточка», 
«Бессмертный полк» 

1-4 классы 09.05 
Зам. директора по ВР, 
педагог -организатор, 
классные руководители 

День защиты детей 1-4 классы 01.06 классные руководители 

Модуль 2 «Классное руководство» 

Проведение классных 
часов по планам классных 
руководителей 

1-4 классы Сентябрь-май Классные руководители 
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«Разговор о важном» 1-4 классы 
Каждый 

понедельник 1 
урок 

Классные руководители 

Единый классный час, 
посвящённый празднику 
"День знаний" 

1-4 классы 01.09 Классные руководители 

Всероссийский урок 
безопасности в День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом (в память о 
трагедии в Беслане) 

1-4 классы 03.09 Классные руководители 

Открытый урок по ОБЖ, 
в рамках Всемирного дня 
гражданской обороны с 
привлечением 
сотрудников МЧС и 
ВДПО 

1-4 классы 01.09 Классные руководители 

Составление социального 
паспорта класса 1-4 классы Сентябрь Классные руководители 

Изучение широты 
интересов и занятости в 
свободное от занятий 
время 

1-4 классы Сентябрь Классные руководители 

Посвящение в 
первоклассники 1-4 классы Сентябрь 

Зам. директора по ВР, 
педагог -организатор, 
классные руководители 

Организационные 
классные ученические 
собрания «Правила 
внутреннего распорядка. 
Правила поведения в 
школе» 

1-4 классы Сентябрь Классные руководители 

Классные мероприятия, 
посвящённые Дню 
пожилого человека 

1-4 классы 27.09 - 01.10 Классные руководители 

Проведение инструктажей 
перед осенними 
каникулами 

1-4 классы 25.10 Классные руководители 

Проведение мероприятий 
на осенних каникулах 
(организация поездок, 
экскурсий, походов и т. д.) 

1-4 классы 30.10 - 08.11 Классные руководители 

День народного единства 1-4 классы 04.11 Классные руководители 

Классные мероприятия, 
посвящённые Дню матери 1-4 классы 20.11 - 28.11 Классные руководители 

Акция кормушек для птиц                             
«С новосельем, птицы!» 1-4 классы Ноябрь Классные руководители 
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Классные часы ко Дню 
Конституции РФ 1-4 классы 10.12 - 14.12 Классные руководители 

Мастерская Деда Мороза 
(подготовка к новому 
году: украшение классов, 
выпуск праздничных газет 
и т. д.) 

1-4 классы 20.12-30.12 Классные руководители 

Проведение инструктажей 
перед зимними 
каникулами 

1-4 классы 24.12-28.12 Классные руководители 

Урок мужества, 
посвященный Дню снятия 
блокады Ленинграда 

1-4 классы 27.01 Классные руководители 

Участие в месячнике 
военно-патриотической 
работы «Я —патриот 
России» 

1-4 классы 01.02 - 28.02 

Зам. директора по ВР, 
педагог -организатор, 
учитель ОБЖ, 
 классные руководители 

Классные часы, 
посвященные Дню 
Защитника Отечества  

1-4 классы 19.02 - 22.02 Классные руководители 

Классные мероприятия, 
посвящённые празднику 
«8 марта» 

1-4 классы 01.03 - 07.03 Классные руководители 

Акция кормушек для птиц                             
«С новосельем, птицы!» 1-4 классы Ноябрь Классные руководители 

Урок здоровья, 
посвящённый 
Всемирному Дню 
здоровья 

1-4 классы 07.04 Классные руководители 

Беседы о правильном 
питании 1-4 классы 14.03 - 01.04 Классные руководители 

Урок, посвященный Дню 
космонавтики. 1-4 классы 12.04 Классные руководители 

Субботник по 
благоустройству 
школьной территории в 
рамках волонтерской 
экологической акции 
"Чистый школьный двор" 

4 классы Конец апреля 
Зам. директора по ВР, 

педагог -организатор, 
классные руководители 

Урок по ПДД «Это 
должен знать каждый!» 1-4 классы 23.04 - 30.04 Классные руководители 

Участие в 
Международной акции 
«Читаем детям о войне" 

1-4 классы 23.04 - 08.05 Классные руководители 

Участие в праздничные 
мероприятиях, 
посвящённых Дню 
Победы 

1-4 классы 25.04 - 09.05 Классные руководители 
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Урок Памяти героев 
Великой Отечественной 
войны. 

1-4 классы 02.05 - 08.05 Классные руководители 

Линейки, посвящённые 
окончанию учебного года 1-4 классы 23.05 - 27.05 

Директор, 
зам. директора по УР, 
зам. директора по ВР, 

педагог -организатор, 
классные руководители 

Проведение инструктажей 
перед летними 
каникулами «Безопасное 
лето» 

1-4 классы 23.05 - 27.05 Классные руководители 

Организация летней 
занятости 1-4 классы Июнь-август Классные руководители 

Модуль 3 «Внеурочная деятельность» 

Функциональная 
грамотность 1-4 классы Сентябрь – 

май Классные руководители 

«Мир профессий» 1-4 классы  Сентябрь – 
май Классные руководители 

«Уроки финансовой 
грамотности» 4 класс Сентябрь – 

май 
Классный руководитель 

4 класса 
«Веселая физкультура», 
включая «Разговор о 
правильном 
питании»» 

1-3 классы Сентябрь – 
май Классные руководители 

«Орлята России» 1-4 классы  Сентябрь – 
май Классные руководители 

"Тропинка к своему я" 1-4 классы Сентябрь – 
май Педагог - психолог  

"Удивительный мир слов" 4 классы Сентябрь – 
май Классные руководители 

"«Для тех. кто любит 
математику»" 1-3 классы Сентябрь – 

май Классные руководители 

Модуль 4 «Урочная деятельность» 

Единый классный час, 
посвящённый празднику 
"День знаний" 

1-4 классы 01.09 Классные руководители 

Всероссийский урок 
безопасности в День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом (в память о 
трагедии в Беслане) 

1-4 классы 03.09 Классные руководители 

Уроки по Календарю 
знаменательных событий 
и дат 

1-4 классы Сентябрь – май Руководители МО 
учителей начальных классов 
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Урок национальной 
культуры «Мы разные, но 
мы вместе» 

1-4 классы 20.10-03.11 Классные руководители 

День государственного 
флага Российской 
Федерации 

1-4 классы 30.11 Классные руководители 

Урок памяти, 
посвящённый Дню 
неизвестного солдата 

1-4 классы 03.12 Классные руководители 

Урок мужества, 
посвящённый Дню Героев 
Отечества 

1-4 классы 09.12 Классные руководители 

Урок мужества, 
посвященный Дню снятия 
блокады Ленинграда 

1-4 классы 27.01 Классные руководители 

Классный час, 
посвященный Дню 
Защитника Отечества  

1-4 классы 19.02 - 22.02 Классные руководители 

Урок правовой культуры 
«Имею право знать» 1-4 классы 10.03-20.03 Классные руководители 

Урок здоровья, 
посвящённый 
Всемирному Дню 
здоровья 

1-4 классы 07.04 Классные руководители 

Единый урок 
безопасности 
жизнедеятельности 

1-4 классы 10.04 - 17.04 Классные руководители 

Урок по ПДД «Это 
должен знать каждый!» 1-4 классы 23.04 - 30.04 Классные руководители 

Урок памяти героев 
Великой Отечественной 
войны  

1-4 классы 02.05 - 08.05 Классные руководители 

Урок по окружающему 
миру «Берегите нашу 
природу» 

1-4 классы 10.05-15.05 Классные руководители 

День славянской 
письменности и культуры 1-4 классы 24.05 Классные руководители 

Модуль 5 «Самоуправление» 

Выборы органов 
классного 
самоуправления 

2-4 классы Сентябрь Классные руководители 

Назначение поручений в 
классах 2-4 классы Октябрь Классные руководители 

Организация работы по 
созданию школьной 
демократической 
республики 

2-4 классы Октябрь Классные руководители 
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Выборы президента 
детской школьной 
республики 

4 классы Октябрь Педагог - организатор, 
классные руководители 

Ежемесячные собрания 
Совета республики 2-4 классы Сентябрь – 

май 
Педагог - организатор, 

классные руководители 
Работа в соответствии 
плану 2-4 классы Сентябрь – 

май 
Педагог - организатор, 

классные руководители 

Модуль 6 «Профориентация» 

Беседа «Есть ли у тебя 
хобби?» 1-4 классы Сентябрь Классные руководители 

Классный час «Известные 
люди нашего края» 1-4 классы Октябрь Классные руководители 

Беседа "Кем работают 
родители?" 1-4 классы Ноябрь Классные руководители 

Видеоролики «Профессии 
наших родителей» 1-4 классы Декабрь Классные руководители 

Беседа «Лучше моей 
мамы нет!» 1-4 классы Март Классные руководители 

Проведение тематических 
классных часов по 
профориентации 

1-4 классы Сентябрь – май Классные руководители 

Модуль 7 «Работа с родителями» 

Общешкольное 
родительское собрание  1-4 классы Май 

Директор, 
зам. директора по УР, 
зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Родительские собрания по 
параллелям 1-4 классы Ноябрь, март 

Директор, 
зам. директора по УР, 
зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Тематические классные 
собрания 1-4 классы 1 раз в четверть Классные руководители 

Педагогическое 
просвещение родителей 
по вопросам обучения и 
воспитания детей 
обучения и воспитания 
детей 

1-4 классы Сентябрь – май 

Зам. директора по УР, 
зам. директора по ВР, 
педагог - психолог,         
классные руководители 

Информационное 
оповещение родителей 
через сайт школы, 
школьных страниц в 
«Сферуме» 

1-4 классы Сентябрь – май 
Зам. директора по ВР, 

педагог - организатор, 
классные руководители 

Индивидуальные 
консультации 1-4 классы Сентябрь – май 

Зам. директора по УР, 
зам. директора по ВР, 
педагог - психолог,         
классные руководители 
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Работа Совета 
профилактики с детьми 
группы риска, 
состоящими на разных 
видах учёта, 
неблагополучными 
семьями по вопросам 
воспитания и обучения 
детей 

1-4 классы Сентябрь – май 

Зам. директора по УР, 
зам. директора по ВР, 
педагог - психолог, 
классные руководители 

Участие родителей в 
классных и 
общешкольных 
мероприятиях 

1-4 классы Сентябрь – май Классные руководители 

Участие в конфликтной 
комиссии по 
урегулированию споров 
между участниками 
отношений 

1-4 классы Сентябрь – май 
Зам. директора по УР, 

зам. директора по ВР, 
педагог - психолог 

Участие в мероприятиях 
службы медиации 1-4 классы Сентябрь – май Зам. директора по ВР, 

педагог - психолог 

Модуль 8. «Детские общественные объединения» 

Участие в проектах и 
акциях Российского 
движения детей и 
молодежи (по плану) 

1-4 классы Сентябрь – 
май 

Педагог – организатор, 
классные руководители 

Участие в проектах и 
акциях Юнармии (по 
плану) 

2-4 классы Сентябрь – 
май 

Педагог – организатор 
ОБЖ, классные 
руководители 

Участие в создании и 
наполнении информации 
для сайта школы 

1-4 классы Сентябрь – 
май 

Педагог – организатор, 
классные руководители 

Модуль 9. «Школьные медиа» 

Вовлечение обучающихся 
на страницы «Сферума» 1-4 классы Сентябрь – 

май 
Педагог – организатор, 

классные руководители 
Участие в съёмках 
информационных и 
праздничных роликов  

1-4 классы Сентябрь – 
май 

Педагог – организатор, 
классные руководители 

 
3.5.Система условий реализации АООП НОО ТНР (вариант 5.1)  

Требования к условиям получения образования обучающимися определяется ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и представляет собой структуру требований к кадровым, 
финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО 
обучающихся с ЗПР 

Кадровые условия  
Требования к кадровому обеспечению АООП НОО обучающихся с ТНР, 

реализующейся в условиях обучения в отдельных классах соответствуют требованиям к 
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кадровому обеспечению АООП НОО для обучающихся с ТНР, реализующейся в условиях 
отдельных образовательных организаций. 

МБОУ СОШ №5 укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 
для решения задач, определённых основной образовательной программой начального 
общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

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

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего 
Программу, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 
характеристикам по соответствующей должности. 

‘ 

Должность 

 

Должностные 
обязанности 

Количес
тво 

работн
иков в 

ОО  
(требуе

тся/ 
имеется

) 

Уровень квалификации работников ОУ 
Требования к уровню 

квалификации 
Фактическ
ий уровень 
квалифика

ции 

Руководитель 
образовтельн
ого 
учреждения  
 

Обеспечивает системную 
образовательную и 
административно - 
хозяйственную работу 
образовательного 
учреждения.  
 

1/1 Высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное 
и муниципальное 
управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и 
стаж работы на 
педагогических должностях 
не менее 5 лет либо высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального управления 
или менеджмента и 
экономики и стаж работы на 
педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет.  

Соответств
ует 

Заместитель 
директора по 
УВР 
Заместитель 
директора по 
ВР  

Координирует работу 
преподава-телей, 
воспитателей, разработку 
учебно-методической и 
иной документации. 
Обеспечивает 
совершенствова-ние 
методов организации 
образовательного процесса. 
Осуществляет контроль за 
качеством  
образовательного процесса.  

1/1 Высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное 
и муниципальное 
управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и 
стаж работы на 
педагогических должностях 
не менее 5 лет либо высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 

Соответств
ует 
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профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального управления 
или менеджмента и 
экономики и стаж работы на 
педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет.  
 

Учитель 
начальных 
классов  
 

Осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 
способствует 
формированию общей 
культуры личности, 
социализации, осознанного 
выбора и освоения 
образовательных программ.  
 

5/5 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» или в области, 
соответствующей 
преподаваемому предмету, 
без предъявления требований 
к стажу работы либо высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по направлению 
деятельности в 
образовательном учреждении 
без предъявления требований 
к стажу работы.  

Соответст-
вует 

Учитель 
английского 
языка  
 

Осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 
способствует 
формированию общей 
культуры личности, 
социализации, осознанного 
выбора и освоения 
образовательных программ.  

2/2 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» или в области, 
соответствующей 
преподаваемому предмету, 
без предъявления требований 
к стажу работы  

Соответств
ует 

Педагог-
психолог  
 

Осуществляет 
профессиональную 
деятельность, направленную 
на сохранение 
психического, 
соматического и 
социального благополучия 
обучающихся.  
 

0,5/0,5 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Педагогика и 
психология» без 
предъявления требований к 
стажу работы либо высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Педагогика и 
психология» без 
предъявления требований к 

Соответств
ует 
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стажу работы.  
Учитель 
логопед 

Осуществляет работу, 
направленную на 
максимальную коррекцию 
недостатков в развитии у 
обучающихся, 
воспитанников с 
нарушениями в развитии, в 
том числе находящихся в 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждениях, создаваемых 
для обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(для глухих, 
слабослышащих и 
позднооглохших, слепых, 
слабовидящих и 
поздноослепших  детей, 
детей с тяжелыми 
нарушениями речи, с 
нарушением опорно- 
двигательного аппарата, 
умственно отсталых и 
других детей с ОВЗ) 

0,5/0,5 Высшее профессиональное 
образование  по программе 
подготовки: по специальности  
«Логопедия»   

Соответств
ует 

Педагог-
библиотекарь  
 

Обеспечивает доступ 
обучающихся к 
информационным ресурсам, 
участвует в их духовно-
нравственном воспитании, 
профориентации и 
социализации, содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся.  

1/1 Высшее или среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности «Библиотечно-
информационная 
деятельность».  
 

Соответств
ует 

 
В штат специалистов МБОУ СОШ №5 реализующей АООП НОО учащихся с ТНР 

вариант 5.1 входят: учителя начальных классов,  иностранного (английского) языка, 
педагог-организатор, педагог-психолог, учитель-логопед. 

Уровень квалификации педагогических работников, реализующих АООП НОО ОВЗ 
(ТНР) соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности. 

Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу 
коррекционной работы АООП НОО обучающихся с ТНР, имеют высшее 
профессиональное образование по специальности «Начальное образование»; прошли 
курсы повышения квалификации в области инклюзивного образования, подтвержденные 
удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду с профессиональным 
высшим педагогическим образованием имеют удостоверение о прохождении курсов 
переподготовки в области инклюзивного образования установленного образца. 
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Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение участников 
образовательных отношений на уровне начального  общего  образования  в  рамках 
школьного ПМПК, в постоянный состав которого входят учитель-логопед, педагог-
психолог, социальный педагог.  
Организовано взаимодействие со специалистами территориального ТПМПК.  

Материально-технического условия  
Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: 
 возможность достижения обучающимися, включая обучающихся с ОВЗ, результатов 
освоения программы начального общего образования;  
 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 
 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 
 возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 
 В образовательной организации разработаны и закреплены локальным актами 
перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

 
Оценка материально-технических условий  

реализации АООП начального общего образования 
Школа располагает всеми необходимыми ресурсами и инфраструктурой для 

осуществления образовательной деятельности.  МБОУ СОШ №5 расположена в типовом 
трёхэтажном здании, имеет центральное отопление, освещение лампами накаливания и 
дневного света, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, кабинеты начальной 
школы размещены на первом этаже.   

 Территория школы оборудована наружным освещением, видеонаблюдением, 
ограждением.  

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в школе имеется кнопка тревожной 
сигнализации с использованием каналов сотовой связи, автоматическая пожарная 
сигнализация (АПС), оборудование, обеспечивающее бесперебойную работу систем 
передачи извещений о пожаре с выводом на дежурно-диспетчерскую службу ГУ МЧС 
России города Алейска. 

Соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования образовательного процесса, 
требования к санитарно-бытовым условиям. 
  
Территория школы ограждена забором по периметру, имеется озеленение, цветник. 
  Общая площадь здания МБОУ СОШ №5 – 3947м² 
В зональную структуру образовательной организации включены: 
 Входная зона; 
 Учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 
 Для организации учебных занятий в начальной школе имеются 5 учебных кабинетов, 
спортзал, библиотека, столовая, актовый зал, отдельный гардероб.  
 В Центре гуманитарного развития «Точка роста» проводятся занятия дополнительного 
образования по шахматам, прикладного творчества, информатике. 
 Учебные кабинеты  для занятий технологией, музыкой, изобразительным искусством, 
иностранными языками; 
 Административные помещения; 
 Гардеробы, санузлы; 
 Помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 
 Школьная столовая на 60 посадочных мест 
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 Спортивный зал типовой, площадью 288м², спортивная площадка. 
 Имеет все средства пожаротушения, пожарную сигнализацию, дымовые 
извещатели. 
 5 оборудованных учебных кабинетов  для начальной школы, в которых:    
Число SMART-TV – 4 
Число настольных ПК (ноутбуков) - 5 
Мультимедийных проекторов – 1 
 Школа подключена к сети Интернет, скорость подключения к Интернету.  Качество 

доступа к сети  Интернет (качество связи) до 6 Мбит/с – ПАО «Ростелеком», позволяет 
школе принимать участие в видеоконференциях, веб-семинарах и других мероприятиях, 
работать с  электронными программами.  Для блокирования ресурсов, не имеющих 
отношения к образовательным, используются средства контентной фильтрации.   
 Сайт в сети Интернет https://shkola5alejsk-r22.gosweb.gosuslugi.ru/  
 Электронная почта aleyskschool5@mail.ru  
 Электронный журнал успеваемости в АИС «Сетевой регион. Образование» 
 Библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой; 
Число учебников – 1632 
Художественной литературы -285 
Справочно – энциклопедической литературы – 148 
Количество электронных изданий - 134 
Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 
 начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 
соответствии с ФГОС НОО; 
 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 
 размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной 
мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного 
процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 
В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 
 доска классная; 
 стол учителя; 
 стул учителя (приставной); 
 стол ученический (регулируемый по высоте); 
 стул ученический (регулируемый по высоте); 
 шкаф для хранения учебных пособий; 
 стеллаж демонстрационный. 
Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 
учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 
сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 
В основной комплект технических средств входят:  
 компьютер/ноутбук учителя с периферией; 
 многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 
 сетевой фильтр. 
Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 
 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 
оснащения; 
 рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 
 пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 
Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим 
требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

https://shkola5alejsk-r22.gosweb.gosuslugi.ru/
mailto:aleyskschool5@mail.ru
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Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной 
деятельности формируются в соответствии со спецификой образовательной организации и 
включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими 
материалами по использованию их в образовательной деятельности в соответствии с 
реализуемой рабочей программой. 

Имеется множительная техника для обеспечения учащихся учебно-дидактическими 
материалами. Для проведения культурно-массовых мероприятий используется рекреация 
1 этажа, актовый зал школы. 

В школе имеется спортивный зал. 
В спортивном зале имеются средства пожарной безопасности, а также средства 

оказания первой медицинской помощи, инструкции по охране труда и безопасности 
жизнедеятельности, имеется журнал инструктажа обучающихся. Зал соответствует 
современным требованиям учебного процесса.  

Питание обучающихся организовано в столовой. Обучающеся с ОВЗ обеспечены 
двухразовым бесплатным горячим питанием. В учреждении имеются обеденный зал, 
пищеблок, оборудованный в соответствии с требованиями санитарных правил и 
нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10. Столовая оснащена электроплитами, холодильными 
шкафами. 

 
Оценка материально-технических условий 

Компоненты  
оснащения 

Необходимое оборудование  
и оснащение 

Необходимо/имеется 

Компоненты 
оснащения учебных 
предметных кабинетов 

Паспорт кабинета  Имеется 
Учебно-методические материалы, 
УМК по предметам, дидактические и 
раздаточные материалы по предметам  

имеются по всем предметам 

Аудио, ТСО, компьютерные, 
информационно- коммуникационные 
средства.  

Имеется 

Мебель. Имеется учебная мебель (парты, 
стулья), классные доски с 
софитами, иное офисное 
оснащение кабинета завуча и 
учительских мест, 
хозяйственный инвентарь 
персонала.  

Подключение по локальной сети  Имеется 
Выход в Интернет  Имеется 

Компоненты 
оснащения 
методического 
кабинета 

Нормативные документы 
федерального, регионального и 
муниципального уровней, локальные 
акты школы  

Имеется 

Документация ОО  Имеется 
Цифровые образовательные ресурсы  Имеются 
Методическая литература для 
педагогов, подписная методическая 
продукция  

Имеется 

Комплекты диагностических 
материалов имеются по всем 
предметам 

Имеются по всем предметам 

Компоненты 
оснащения 

Частичное оборудование для занятий 
гимнастикой  

Имеется 
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спортивного зала Стол для настольного тенниса Имеется 
Шведская стенка для младшего 
школьного возраста  

Имеется 

Оборудование для занятий 
спортивными играми  

Имеется (футбол, волейбол, 
баскетбол) 

Лыжи  Имеются 
Компоненты 
оснащения актового 
зала 

Компьютер  Имеется 
Проектор  Имеется 
Экран  Имеется 
Световое оборудование  Имеется 
Колонки, микрофоны  Имеется 

Компоненты 
оснащения помещений 
для питания 

Обеденный зал, оснащенный мебелью  Имеется 
Пищеблок с подсобными 
помещениями 

Имеется 

Оборудование Имеется 
Комплект оснащения 
гардероба 

Оборудование для хранения одежды  Имеется 

 
Обеспечение предметных кабинетов МБОУ СОШ №5 

Тип  
оборудования 

Комплектация /количество 

 Кабинет начальных классов 
Оборудование 
общего 
назначения и ТСО 

Кабинет №1 АРМ учителя (ноутбук, SMART-TV)  
Кабинет №2 АРМ учителя (ноутбук, SMART-TV)  
Кабинет №3 АРМ учителя (ноутбук, SMART-TV)  
Кабинет №4 АРМ учителя (ноутбук, SMART-TV) 
Кабинет №5 АРМ учителя (компьютер, проектор, колонки)  

Наглядные  
пособия 

Карты, таблицы и пособия по разделам предметов на печатных и цифровых 
носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного материала;  
Карты: Карта полушарий (1 шт.), физ. карта России (1 шт.), карта 
«Природные зоны. Растения и животные России» (1 шт.). Политическая карта 
мира (1 шт.). Карта Алтайского края (физ.карта)., Государства мира (1 шт.), 
Мир. Полушария (1 шт.)  
Таблицы и плакаты: плакат «Виды грибов», Грибы съедобные, плакат «Виды 
земной поверхности», плакат «Части растения», плакат «Сиди правильно», 
плакат «Строение тела человека», «Правила поведения при пожаре», 
«Дорожные знаки», плакат «Если ты остался один дома», плакат «Правила 
безопасности для детей», Герб, флаг Алтайского края, Правописание 
сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, Соединение заглавных, строчных букв, 
Плакат «Алфавит», Морфологический разбор имени существительного, 
глагола. Гласные буквы и звуки, Согласные буквы, Непроизносимые 
согласные, Звонкие и глухие согласные, Части речи, Словосочетание, Пиши 
правильно, Члены предложения, Главные и второстепенные члены 
предложения, Падежи, Фонетический разбор слова, Глагол. Спряжение, Имя 
прилагательное, набор словарных слов для 1-4 классов. Умножение, Таблица 
Пифагора, плакат «Деление», Доли, Скорость. Время. Расстояние, Сравнение, 
Геометрические фигуры, Часы. Определяем время, Единицы массы, Единицы 
времени, Единицы длины, Меры величин, Написание чисел. Портреты 
писателей 

Раздаточные  
пособия 

Компасы, лупы, набор раздаточных полезных ископаемых 

Дидактические 
пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и 
цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого программного 
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обеспечения.  
Азбука. 1 класс. Электронное приложение к учебнику В.Г. Горецкого, В.А. 
Кирюшкина . Канакина В.П. и др.  
Русский язык. 1 класс. Электронное приложение. Канакина В.П. и др.  
Русский язык. 2 класс. Электронное приложение. Канакина В.П. и др.  
Русский язык. 3 класс. Электронное приложение. Канакина В.П. и др.  
Русский язык. 4 класс. Электронное приложение. Канакина В.П. и др.  
Электронное приложение к учебнику «Технология», 1 класс, авторы Н.И. 
Роговцева и др.  
Электронное приложение к учебнику «Технология», 2 класс, авторы Н.И. 
Роговцева и др.  
Электронное сопровождение к учебнику А.А. Плешакова «Окружающий 
мир», 1-4 классы 

Демонстрационное 
оборудование 

Демонстрационные наборы: Касса букв и сочетаний. Наборы сюжетных 
(предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в 
программе по русскому языку, по литературному чтению. Детские книги 
разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и писателей. Набор 
инструментов: линейка, угольник, циркуль, счеты, Комплект для обучения 
сложению и вычитания в пределах 100. Модели: часы, геометрические тела, 
глобус. Наборы муляжей: плодовые тела, съедобных и ядовитых грибов, 
фрукты, овощи, плоды гибридных и полиплоидных растений, сахарная 
свекла, семена. Магнитные карточки с буквами. Набор карточек с 
изображением письменных букв. Коллекции: Коллекция полезных 
ископаемых. 

 Кабинет иностранного языка 
Оборудование  
общего  
назначения и ТСО 

компьютер, проектор, экран, колонки 

Наглядные  
пособия 

Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых 
носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного материала; видеофильмы; 
альбомы и репродукции: Географические карты стран изучаемого языка: 
Великобритании, США, Австралии и Новой Зеландии. Страноведческие 
материалы. Тематические комплекты таблиц по грамматике и др. по разделам 
изучаемого языка. Видеокурс по 521 грамматике английского языка. Фильмы 
на изучаемом языке, англо-русские словари. Тематические карточки по 
темам: Еда. Одежда. Обувь. Мой дом. Буквы и звуки. Фрукты. Овощи. Моя 
семья. Погода. Наглядные раздаточные пособия: Достопримечательности 
Великобритании. 

Раздаточные  
печатные  
пособия 

Раздаточные комплекты карточек по тематике разделов изучаемого языка. 
Тематические карточки для запоминания слов и словосочетаний. 
Контрольно-измерительные материалы (1-4 классы).  

Дидактические 
пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и 
цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого программного 
обеспечения. Электронные пособия для подготовки к ГИА. 
Аудиоприложения к учебникам Афанасьевой О.В, «Великобритания», 
«Россия» (презентации, видеофрагменты, аудиофайлы 

 Кабинет музыки 
Оборудование 
общего 
назначения и ТСО 

Ноутбук, проектор, экран, колонки 

Наглядные  
пособия 

Печатные пособия:  
Поэтический текст Гимна России. Флаг России. Герб России. Книги о музыке 
и музыкантах. Научно-популярная литература по искусству.  
Справочные пособия.  
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Энциклопедии. Экранно-звуковые пособия: Мультимедийные презентации 
по всем темам.  
Аудиозаписи. Фонохрестоматии по музыке.  
Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и 
зарубежных композиторов. Видеофильмы с записью фрагментов из оперных 
спектаклей. Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 
Видеофильмы с записью выступлений выдающихся отечественных и 
зарубежных певцов. Видеофильмы с записью известных хоровых 
коллективов.  
Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. Видеофильмы 
с записью фрагментов из мюзиклов.  

 Физическая культура. (используется при реализации внеурочных курсов) 
Оборудование  
общего  
назначения 

Спортивные снаряды и оснащение начальная школа: Скакалка 
гимнастическая-10 Мячи баскетбольные-13 Мячи футбольные-6 Обруч 
гимнастический-4 Маты гимнастические-4 Перекладина гимнастическая-1 
Стенка гимнастическая-10 Канат для лазанья с механизмом крепления-1 
Скамейка гимнастическая жесткая-10 Лыжи -40 Лыжные палки-40 
Спортивные снаряды и оснащение основная школа: Бревно гимнастическое 
напольное-1 Маты гимнастические-3 Козел гимнастический-1 Мяч малый 
(мягкий)-3 Дорожка разметочная для прыжков в длину с места-1 Щиты 
баскетбольные навесные с кольцами и сеткой-2 Мячи баскетбольные-13 
Сетка волейбольная-1 Мячи волейбольные-6 Мячи футбольные-6 
Перекладина гимнастическая-1 Маты гимнастические-4 Козел 
гимнастический-1 Стенка гимнастическая-4 Канат для лазанья с механизмом 
крепления-1 Мост гимнастический подкидной-1 Спортивные снаряды и 
оснащение основная школа: Перекладина гимнастическая-1 Маты 
гимнастические-4 Стенка гимнастическая-4 Канат для лазанья с механизмом 
крепления-1 Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой-2 Мячи 
баскетбольные-13 Жилетки игровые с номерами-5 Сетка волейбольная-1 
Мячи волейбольные- 6 Мячи футбольные-6 Мяч малый (теннисный)-6, 
Жилетки игровые с номерами-5, Мяч набивной (1 кг, 2 кг, З кг, 5 кг)-1 

 Спортивный уличный комплекс 
Оборудование 
общего  
назначения 

Стадион 

 
На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, необходимого 
набора зон (для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности и 
отдыха, хозяйственной деятельности, организации питания), их площади, освещённость, 
воздушно-тепловой режим, обеспечивающие безопасность и комфортность организации 
учебно-воспитательного процесса. 
Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 
 возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;  
 ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения; 
 необходимости и достаточности; 
 универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения 
для решения комплекса задач. 
Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы начального 
общего образования является создание комфортной развивающей образовательной среды 
по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 
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 обеспечивающей получение качественного начального общего образования, 
его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 
 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 
здоровья и социального благополучия обучающихся. 

Организация питания учащихся 
Одним из приоритетных направлений работы школы является формирование 

культуры здорового образа жизни, создание здоровьесберегающего пространства. 
В школе имеется столовая на 60 мест, которая оснащена современным оборудованием и 
обеспечивает горячим питанием учащихся. 

МБОУ СОШ №5 обеспечивает обучающихся здоровым питанием, составными 
частями которого являются оптимальная количественная и качественная структура 
питания, гарантированная безопасность, технологическая и кулинарная обработка 
продуктов и блюд, физиологически обоснованный режим питания. С этой целью 
разработано и согласовано с Центром гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае и в г. 
Алейске десятидневное цикличное меню. В учебном графике предусмотрены перемены 
продолжительностью до 20 минут, позволяющие увеличить время на прием пищи. 

Меню учитывает калорийность каждого приёма пищи, использование в рационе 
питания молочных продуктов, мяса, рыбы, овощей. 

Охват питанием школьников постоянно увеличивается: Обучающиеся начальной 
школы охвачены 100% организованным питанием. Для обучающихся с ОВЗ организовано 
двухразовое бесплатное горячее питание. 
 
Финансовое обеспечение реализации АООП НОО 
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ТНР осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-
технических условий, определенных для варианта 5.1. АООП НОО обучающихся с ТНР, 
развивает их разнообразную творческую деятельность соответствующей профилю 
кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения, без предъявления 
требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 
направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Библиотекарь обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, 
участвует в их духовнонравственном воспитании, профориентации и социализации, 
содействует формированию информационной компетентности обучающихся согласно 
штатному расписанию высшее или среднее профессиональное образование по 
специальности «Библиотечноинформационная деятельность» соответствует  Требования к 
финансово-экономическим условиям являются определяющим направлением в числе 
требований к условиям реализации Программы, так как от степени их выполнения во 
многом зависит реализация требований к материально-техническим, информационно-
методическим и, в определённой мере, кадровым и психологопедагогическим условиям. 
Финансово-экономические условия реализации ООП НОО:  

обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 
общедоступного общего образования;  

обеспечивают МБОУ СОШ №5 возможность исполнения требований ФГОС;  
отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП НОО, а 

также механизм их формирования.  
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Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных 
обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение бесплатного 
общедоступного основного общего образования, посредством предоставления субвенций 
местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органом 
государственной власти.  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.  

 
Информационно-методические условия  реализации АООП НОО 

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы 
начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального 
общего образования обеспечивается современной информационно-образовательной 
средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной 
организации понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные 
информационные образовательные ресурсы, современные информационно-
коммуникационные технологии, способствующие реализации требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются: 
учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках 

обучения, определённых учредителем образовательной организации; 
учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства 

надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, 
мультимедийные средства);  

фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 
литература, справочно-библиографические и периодические издания). 

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и 
ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие 
административную деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательных отношений как внутри образовательной организации, так и с 
другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации 
технических средств и специального оборудования.  

Образовательная организация должна располагать службой технической 
поддержки ИКТ.  

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

при реализации требований ФГОС НОО; 
формирование функциональной грамотности; 
доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности; 
доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и 
художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, 
контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета);  
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организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых 
предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием электронных 
пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением 
и обратной связью);  

реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 
самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке 
педагогических работников; 

включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-
исследовательскую деятельность; 

проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 
цифрового оборудования; 

фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 
проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, 

организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и 
освещением; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и 
Интернета; 

формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 
Информационно-образовательная среда школы обеспечивает:  
– информационно-методическую  поддержку  образовательной деятельности;  
– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;  
– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;  
– мониторинг здоровья обучающихся;  
– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации;  
– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 
органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 
дистанционного образования;  

– дистанционное взаимодействие школы с другими организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями 
культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности.  

Информационно-образовательная среда школы строится в соответствии со следующей 
иерархией:  

—единая ИОС страны (сеть Интернет и официальный сайт Школы);  
—единая ИОС региона (АИС «Сетевой регион. Образование»);  

При работе в ИОС соблюдаются правила информационной безопасности при 
осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе 
и использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении 
персональных данных пользователей локальной сети и Интернета.  

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды 
осуществлено по следующим параметрам: 

№ 
п/
п 

Компоненты ИОС  
Наличие  

компонентов  
ИОС 

Сроки создания  
условий  

в соответствии  
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с требованиями  
ФГОС НОО 

I Учебники по всем учебным предметам на 
языках обучения, определённых учредителем 
образовательной организации 

+ На начало текущего 
учебного года 

II Учебно-наглядные пособия + На начало текущего 
учебного года 

III Технические средства, обеспечивающие 
функционирование ИОС 

+ На начало текущего 
учебного года 

IV Программные инструменты, обеспечивающие 
функционирование ИОС 

+ На начало текущего 
учебного года 

V Служба технической поддержки + На начало текущего 
учебного года 

 
Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают:  
Требования к техническим средствам обучения  
Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ТНР, способствуют мотивации учебной 
деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим 
средствам обучения обучающихся с ТНР, ориентированным на их особые 
образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, 
мультимедийные проекторы с экранами, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, 
цифровая видеокамера, интерактивные доски, программные продукты, средства для 
хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором 
аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, 
аудиокнигами и др.  

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 
материалам  

Реализация АООП НОО обучающихся с ТНР предусматривает использование 
базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учётом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ТНР применяются специальные 
приложения и дидактические материалы (преимущественное использование натуральной 
и иллюстративной наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных 
носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и 
специальную поддержку освоения АООП НОО.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР обусловливают 
необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 
использование натуральной и иллюстративной наглядности.  

Освоение содержательной области «Русский язык и литературное чтение» 
предполагает использование печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы 
предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; 
различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и видами 
работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; схем (звуко-буквенного разбора 
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слова; разбора слов по составу и др.); дидактического раздаточного материала (карточки с 
заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей 
(фрукты, овощи, ягоды и т.д.).  

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 
разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, 
счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных 
инструментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, 
транспортиры, наборы угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения 
геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

 Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 
окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и 
естествознание (Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных 
дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, интернет 
ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. 
Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 
непосредственный контакт обучающихся с ТНР с миром живой природы (растительным и 
животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, 
пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к образовательной организации 
территории.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 
обучающихся с ТНР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной 
деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых 
специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем 
расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). 

 На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с ТНР использование 
доступных музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и др.), а также 
оснащенный актовый зал воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным 
оборудованием.  

Овладение обучающимися с ТНР образовательной областью «Физическая 
культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе спортивной 
деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, 
обручи и др.). Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого 
спортивного инвентаря для овладения различными видами физкультурноспортивной 
деятельности.  

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ТНР 
необходимо использование специфических инструментов (кисти, ножницы, циркуль, 
линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и расходных 
материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные 
карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, 
белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; 
набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в 
процессе формирования навыков ручного труда 
Использование фонда учебной литературы школьной библиотеки производится на 
основании принципов:  

- общедоступности: обучающиеся получают учебники в пользование на учебный год 
бесплатно;  

- возвратности: по завершении учебного года учебники возвращаются в школьную 
библиотеку;  

- ответственности: учебники должны быть возвращены в хорошем состоянии;  
- преемственности: соблюдения образовательных линий;  
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- законности: использование учебников, включенных в Федеральный перечень 
учебников.  

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает 
обеспечение кабинета логопеда,  психолога.  

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные 
пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; 
альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками 
для исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф 
для пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной 
работы), стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце); специальное 
оборудование (логопедические зонды; спирт, вата); игры и игрушки (настольные игры: 
кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы 
игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного запаса); технические 
средства обучения (CD/DVD – проигрыватели; компьютер с программным обеспечением; 
слайдпроектор; мультимедиа-проектор; магнитная доска; экран).  

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный 
материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 
познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым 
оснащением для проведения психокоррекционной работы по отдельным направлениям); 
мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок 
мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей); технические средства 
обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, настольные игры); набор 
материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные 
карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Контроль за состоянием системы условий  

В ходе создания системы условий реализации АОП НОО проводится  мониторинг  с 
целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, 
финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и информационное 
обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 
условий (ресурсов) ОУ. Для такой оценки  используется определенный набор  
показателей.  

 Объект 
контроля  

Содержание контроля  Методы сбора 
информации  

Сроки 
проведения  

Ответственн
ость  

Кадровые 
условия 
реализации  
АООП  
НОО  

проверка 
укомплектованности ОУ 
педагогическими, 
руководящими и иными 
работниками  

Изучение 
документации  

Июль- 
август  

Директор    

установление 
соответствия уровня 
квалификации 
педагогических 
работников ОУ 
требованиям  

Управленческий 
аудит  

При 
приеме на 
работу  

Директор   

проверка 
обеспеченности 
непрерывности 
профессионального 

Изучение 
документации 
(наличие 
документов 

В течение 
года  

Зам. 
директора  
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развития педагогических 
работников  ОУ  

государственног 
о образца о 
прохождении 
профессиональн
ой 
переподготовки 
или повышения 
квалификации 

Психолого-
педагогическ
ие условия 
реализации  
АООП НОО  

Проверка степени 
освоения педагогами 
образовательной 
программы повышения  
квалификации (знание 
материалов  
ФГОС НОО)  

Собеседование  Август  Зам. 
директора  

 Оценка достижения  
обучающимися 
планируемых 
результатов: личностных, 
метапредметных, 
предметных  

Анализ 
выполнения 
комплексной 
контрольной 
работы  

В течение 
года  

Зам. 
директора  

  

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют 
собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации 
АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным 
результатом реализации указанных требований является создание комфортной 
коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, 
построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает 
высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 
обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие 
обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 
социального здоровья обучающихся 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

 
Приложение 1.  

План реализации программы коррекционной работы 
 

Цель  Содержание 
деятельности  

Формы и методы 
работы  

Сроки  Ответственный  

Диагностическое направление  
Своевременное 
выявление  
обучающихся с 
ОВЗ для 
создания 
специальных  
условий 
получения 
образования  

Выявления обучающихся 
с  
особыми 
образовательными 
потребностями  

Стартовая 
диагностика, 
обследование  

Сентябрь  Специалисты  

Направление на ПМПК  Подготовка 
необходимой 
документации  

Сентябрь, май 
и/или по 
необходимости  

Специалисты,  
классный 
руководитель  

Мониторинг динамики 
развития обучающихся, 
успешности освоения 
программы обучения  

Анализ результатов 
деятельности  
обучающихся, 
успеваемости  

По итогам 1,2 
полугодия в  
рамках ПМПк  

 
По четвертям  

Специалисты, 
учителя, 
ведущие 
коррекционные 
занятия, 
классный 
руководитель  

Проектирование и 
корректировка 
коррекционных  
мероприятий  

Анализ результатов 
обследования  

Сентябрь, май 
и/или по 
необходимости  

Специалисты, 
учителя  

Коррекционно-развивающее направление  
Организация 
мероприятий,  

способствующих 
личностному 

развитию  
обучающихся, 

коррекции  
недостатков 
устной  

речи, 
профилактика и 

коррекция  
нарушений 
чтения и  

письма, 
освоению 
базового  

Составление программы 
сопровождения 
обучающегося  

Программа 
сопровождения  
(перечень курсов 
коррекционно-  
развивающей 
области)  

Сентябрь  

 

Специалисты, 
учителя  

Разработка групповых 
и индивидуальных 
коррекционных 
программ (курсов 
коррекционно-
развивающей области) 
в соответствии с 
особыми 
образовательными  
потребностями 
обучающихся  

Программы 
занятий  

 

Сентябрь  Специалисты, 
учителя  
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содержания 
образования  

Проведение  
индивидуальных и 
групповых 
коррекционно-  
развивающих занятий,  
необходимых для 
преодоления 
нарушений развития и 
трудностей обучения  

Занятия  В течение 
учебного года  
в соответствии с  
учебным планом  
(обязательные 
курсы  
коррекционно-  
развивающих 
занятий)  

Специалисты, 
учителя  

Социальное 
сопровождение 
обучающегося в случае  
неблагоприятных 
условий жизни при 
психотравмирующих 
обстоятельствах  

Занятия, 
наблюдение  

 Социальный 
педагог  

Консультативное направление  
Непрерывность 
специального 

сопровождения  

Выработка совместных 
обоснованных 
рекомендаций по  
основным 
направлениям работы с 
обучающимся, единых 
для всех участников 
образовательных  
отношений  

Ознакомление с 
рекомендациями по 

результатам  
 диагностики, 
обследования  

Сентябрь  и/или 
по 
необходимости 

Специалисты, 
учителя  

 

Консультирование 
специалистами 
педагогов решению 
проблем в развитии и 
обучении, поведении и 
межличностном 
взаимодействии  
обучающихся 

По запросам  В течение 
учебного года 
согласно 
графику  
консультаций 

Специалисты, 
учителя  

 
 Консультативная помощь 

семье в вопросах семье в 
вопросах решения 
конкретных вопросов 
воспитания и оказания 
возможной помощи  
обучающемуся в освоении 
программы обучения  

Беседы с 
родителями  
(законными 
представителями)  
обучающихся  

В течение 
учебного года 
согласно 
графику 
консультаций  

Специалисты, 
учителя  

 Информационно-просветительское 
направление  
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Разъяснительная 
деятельности в 

отношении  
педагогов и 
родителей 
(законных 

представителей)  

Рассмотрение вопросов, 
связанных с 
особенностями  
образовательного 
процесса и  
сопровождения 
обучающихся с  
ОВЗ; индивидуально- 
типологических 
особенностей 
обучающихся с ОВЗ  

Беседы, 
тематические  
выступления на  
родительских  
собраниях,  
заседания 
кафедры  
учителей 
начальных 
классов,  
педагогические 
советы, сайт,  
информационные 
стенды,  
печатные 
материалы 

В течение 
учебного года 
по запросам  

 

Специалисты, 
учителя  

Психологическое 
просвещение педагогов 
с целью  
повышения их 
психологической  
компетентности  

Тематические 
выступления на  
заседаниях 
кафедры 
учителей 
начальных 
классов,  
педагогических 
советах  

В течение 
учебного года 
по запросам  

Педагог-
психолог  

Психологическое 
просвещение родителей  
с целью формирования у 
них элементарной  
психолого- 
педагогической 
компетентности  

Беседы, 
тематические  
выступления на  
родительских  
собраниях,  
информационные 
стенды  

В течение 
учебного 
года по 
запросам  

Педагог-
психолог  
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