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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) начального 

общего образования (далее – НОО) обучающихся  с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) 

– 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.  

 Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК.          

 АООП НОО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

 Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

 АООП НОО обучающихся с ТНР состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 АООП НОО обучающихся с ТНР содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 

реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

обучающимися с ТНР АООП НОО; систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП НОО. 

 Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ТНР и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий; 

 программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и 

курсов внеурочной деятельности; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 программу коррекционной работы; 

 программу внеурочной деятельности. 

 Организационный раздел включает учебный план НОО (реализующий предметные и 

коррекционно-развивающую области, направления внеурочной деятельности); систему 

специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с ТНР. 

 Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

 В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие 

принципы: 

– принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.)1;  

                                                           
1 Часть 1 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
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– принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

– принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

– принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

– онтогенетический принцип;  

– принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся; 

– принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с ТНР; 

– принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «предметной 

области»; 

– принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;   

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

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

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область 

жизнедеятельности;  

–  принцип сотрудничества с семьей. 

 В основу разработки АООП НОО 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. 

 Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

 Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности. 
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 Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования.  

 В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР  

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

 характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 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, 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. 
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2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Пояснительная записка 

 Нормативно-правовыми и методологическими основаниями разработки адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи являются: 

– Конституция РФ Статья 43. П. 1, 5 

– Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

с изменениями.  

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил 2.4.2.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

– Закон Ульяновской области от 13.08.2013г. №134-ЗО «Об образовании в Ульяновской 

области» (с изменениями ). 

– Устав МБОУ СШ №81 

– Правила внутреннего распорядка МБОУ СШ №81. 

 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - АООП) начального 

общего образования (далее - НОО) обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее -ТНР) 

МБОУ СШ № 81  - 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. 

 АООП НОО обучающихся с ТНР МБОУ СШ № 81   разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и с учетом Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования 

обучающихся с ТНР. 

Цель АООП НОО МБОУ СШ №81обучающихся с ТНР: 

АООП НОО МБОУ СШ №81   направлена на формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии 

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.. 

Задачи АООП НОО: 

– актуализация познавательной деятельности обучающихся на основе коррекции 

недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

– разработка и внедрение разноуровневых дидактических материалов и учебных пособий 

для индивидуальной самостоятельной работы на уроке и вне его по всем курсам школьной 

программы; 

– развитие коммуникативной сферы детей с ТНР путём освоения речевой культуры и норм 

поведения; 

– формирование более адекватной самооценки и учебной мотивации детей с ТНР; 

– внедрение в практику учебно-воспитательного процесса мероприятий валеологического 

характера, направленных на сохранение и укрепление психического и физического здоровья 

обучающихся; 

– повышение профессионального уровня педагогов через участие в работе семинаров, 

конференций, мастер-классов; 
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– организация и оказания индивидуальной системной помощи родителям, 

воспитывающим обучающихся с ТНР, направленной на повышение их ресурсных 

возможностей в адаптации и социализации обучающихся с ТНР. 

АООП НОО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

 Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

 В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР МБОУ СШ № 81   положены 

следующие принципы: 

– принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.)2; 

– принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР; 

– принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

– принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

– онтогенетический принцип; 

– принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся; 

– принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с ТНР; 

– принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «предметной 

области»; 

– принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

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

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

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область 

жизнедеятельности; 

– принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

 

        Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет 4 года (I – 4 классы).  

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР МБОУ СШ № 81    заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

 Дифференцированный подход в АООП НОО обучающихся с ТНР МБОУ СШ 

№81обеспечивает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений 

                                                           
2 Часть 1 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации». 
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формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования.  

АООП НОО обучающихся с ТНР МБОУ СШ № 81   создана в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требованиями к: 

– структуре образовательной программы; 

– условиям реализации образовательной программы; 

– результатам образования. 

 Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 

вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 

коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

 Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

 Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности. 

 Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 

АООП начального общего образования обучающихся с ТНР СШ № 81   реализует 

деятельностный подход и 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 следующем уровне, но и социальной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

 Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение 

доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-

ориентированные, проблемно- поискового характера. 

 Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового характера, 

которая используется как средство общения. Системность предполагает не механическую связь, 

а единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми 

единицами одного уровня и разных уровней. 

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

реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 

(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех 

этапах развития речи ребенка. 

 Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР 

является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

АООП начального общего образования обучающихся с ТНР СШ № 81     реализует 

системный подход и обеспечивает: 
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– 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. 

 Основной формой организации учебного процесса в 1-4 классах МБОУ СШ № 81    

является классно-урочная система. В условиях личностно-ориентированного подхода урок 

превращается в творческое общение и проблемную дискуссию. Наблюдается стремление 

педагогов отойти от фронтальной работы со всем классом, комбинируя ее с работой малыми 

группами и индивидуальной. 

   Содержание АООП НОО обучающихсяс ТНР МБОУ СШ № 81    формируется с учётом 

социокультурных особенностей и потребностей Ульяновской области, в котором 

осуществляется образовательный процесс. 

 Формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся с ТНР, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их 

промежуточной аттестации определяются уставом МБОУ СШ № 81     и соответствуют 

требованиям Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 2373-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Стандарта и положениям Концепции духовно - нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

 Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

АООП НОО МБОУ СШ №81   предусматривает: 

– достижение планируемых результатов освоения АООП НОО всеми обучающимися; 

– выявление и развитие способностей обучающихся с ТНР через систему секций, кружков, 

коррекционно-развивающих занятий, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно - технического 

творчества и проектно - исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом школы. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

 В настоящее время контингент обучающихся 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; 
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 возросшей распространенностью органических форм речевой патологии, нередко в 

сочетании с другими (множественными) нарушениями психофизического развития. 

 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 

обучающихся, множественными нарушениями языковой системы 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 

обучающихся 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 обучающихся 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 - обучающиеся 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 обучающихся, 

имеющие общие проявления речевого дефекта при разных по механизму формах аномального 

речевого развития. 

 Согласно данной классификации обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной 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, дислексия, дисграфия). 

 Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся 

отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении формирования 

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 

обучающихся 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, аффективно-волевой 

и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 
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обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они 

забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У части обучающихся 

с ТНР низкая активность припоминания может сочетаться с дефицитарностью познавательной 

деятельности. 

 Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения 

с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

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

проявляющееся 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 обучающихся 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, не способны дифференцированно обозначать названия предметов, 

действий, отдельных признаков. Обучающихся отличают значительные трудности в усвоении 

обобщающих слов, в установлении антонимических и синонимических отношений. 

 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. Обучающиеся с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, не используют 

морфологические элементы для передачи грамматических отношений. Существительные 

употребляются в основном в именительном падеже, глаголы - в инфинитиве или в форме 

третьего лица единственного и множественного числа настоящего времени. Употребление 

существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Также аграмматичными 

являются изменение имен существительных по числам и употребление форм прошедшего 

времени глаголов. Средний род глаголов прошедшего времени не употребляется. Предлоги 

употребляются редко, часто опускаются. Доступная фраза представлена лепетными 

элементами, которые последовательно воспроизводят обозначаемую обучающимися 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. 

Между воспроизведением звуков изолированно и их употреблением в речи имеются резкие 

расхождения. Задача выделения отдельных звуков в мотивационном и познавательном 

отношении непонятна обучающимся и невыполнима. 

 Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является 

ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова (особенно 

многосложных слов со стечением согласных). Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются как на уровне слова, так и слога. 
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 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. На фоне 

сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и употребление многих 

обиходных слов, замены слов по различным признакам (как по смысловому, так и по звуковому 

признакам; смешения по признакам внешнего сходства, по функциональному назначению, 

видо-родовые смешения). 

 Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: ошибки в 

употреблении падежных окончаний, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки в 

согласовании и управлении. Отличительной особенностью обучающихся является 

недостаточная сформированность словообразовательной деятельности: часто словообразование 

заменяется словоизменением, отмечаются трудности подбора однокоренных слов, возникают 

нарушения в выборе производящей основы, пропуски и замены словообразующих аффиксов, 

стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичными 

являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

 Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным произнесением 

звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза), нечеткостью 

дифференциации их на слух. 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 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. 

Недостаточная сформированность связной речи проявляется в нарушениях смыслового 

программирования и языкового оформления развернутых высказываний, что выражается в 

пропусках существенных смысловых элементов сюжетной линии, фрагментарности изложения, 

невозможности четкого построения целостной композиции текста, в бедности и однообразии 

используемых языковых средств. У большинства обучающихся отмечаются недостатки 

звукопроизношения и нарушения воспроизведения звукослоговой структуры слов (в основном 

незнакомых и сложных по звукослоговой структуре), что проявляется: в наличии персевераций 

и неверных антиципаций; в добавлении лишних звуков; в сокращении, перестановке, 

добавлении слогов или слогообразующей гласной. Это создает значительные трудности в 

овладении звуковым анализом и синтезом. 

 Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к 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.). 

 Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен и 

обучающимися с тяжелой степенью выраженности заикания (при нормальном развитии речи), 

грубо нарушающем коммуникативную функцию речи. Характерным проявлением заикания 

является нарушение темпо-ритмической организации речи вследствие судорожного состояния 

мышц речевого аппарата. 

 Внешние проявления речевого дефекта характеризуются наличием различных по форме 

и локализации судорог речевого аппарата, нарушением просодической стороны речи, 

нарушением речевой и общей моторики, наличием непроизвольных сопутствующих движений 
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(тела, мимической мускулатуры). Обучающиеся начинают затрудняться в построении 

высказывания, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, хотя имеют 

достаточный по возрасту запас знаний и представлений об окружающем. Самостоятельные 

высказывания начинают сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске 

слов.  

 У заикающихся обучающихся отмечаются специфические особенности общего и 

речевого поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим искажение 

точности содержания речи собеседника; слабость волевого напряжения; замедление или 

опережающее включение в деятельность; неустойчивость внимания; несобранность; сниженная 

способность регуляции и саморегуляции деятельности. 

 При осознании и переживании своего речевого нарушения у обучающихся могут 

возникать: логофобии; защитные приемы (уловки) моторного и речевого плана; различная 

степень фиксированности на заикании (от умеренной до выраженной). 

 Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития принципиально 

недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и определения содержания 

коррекционно- развивающей области - требуется учет механизма речевого нарушения, 

определяющего структуру речевого дефекта при разных формах речевой патологии. 

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

уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования. 

 Специфика содержания и методов обучения обучающихсяс ТНР является особенно 

существенной на уровне начального общего образования, где формируются предпосылки для 

овладения программой дальнейшего школьного обучения, в значительной мере обеспечивается 

коррекция речевого и психофизического развития. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР. 

 К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся: 

– выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

– получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и 

степени выраженности его речевого недоразвития; 

– обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно- развивающей областей, так и в процессе 

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

– создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

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

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений; 

– координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

– получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной 

деятельности, соматического здоровья; 

– возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

– гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания 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; 
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– постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического компонента 

образования и сформированное жизненной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

– возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 

показаний; 

– профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; 

обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

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

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

 Педагогическим коллективом  МБОУ СШ № 81  создана комфортная коррекционно-

развивающая среда и жизненное пространство для разнообразной и разносторонней  

деятельности учащихся, что способствует обеспечению комплекса условий психолого-медико-

педагогического сопровождения индивидуального развития обучающихся  с ТНР в 

соответствии с его индивидуальными потребностями и возможностями.  

 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями 

речи адаптированной основной общеобразовательной  

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ТНР должно стать 

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

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ТНР 

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО, ООП НОО МБОУ СШ  № 81 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

программы коррекционной работы 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны 

соответствовать требованиями ФГОС НОО, которые дополняются группой специальных 

требований. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной 

речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 

- отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное 

произнесение звука; 

- умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов 

как изолированных, так и в условиях контекста; правильное восприятие, дифференциация, 

осознание и адекватное использование интонационных средств выразительной четкой речи; 

- умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 

- умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, 

логического ударения, интонационной интенсивности; минимизация фонологического 

дефицита (умение дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по 

артикуляторно-акустическим признакам); 

умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и 

слова; 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; 
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- овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; 

владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 

выполняющей коммуникативную функцию; 

- сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; 

- сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

- владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма); 

- позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли языка в 

коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны отражать: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении: 

- умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, 

физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

- написать при необходимости SMS-сообщение; умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему; 

- выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение принимать решения 

в области жизнеобеспечения; 

- владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей 

проблемы; 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

- прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; 

- представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

- умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять 

речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; 

- умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

- умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при 

участии в общей коллективной деятельности; 

- умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности; 

- стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника; 

- владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и 

проведении праздника; 

Овладение навыками коммуникации: 

- умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

- умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 

- умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; 

- умение получать информацию от собеседника и уточнять ее; 

- прогресс в развитии информативной функции речи; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях коммуникации в соответствии с коммуникативной установкой; 

- позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию 

разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение и 

аргументировать его; 

- умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных 

ситуациях; 

- прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

Дифференциацию и осмысление картины мира: 

- адекватность бытового поведения 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; 
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- осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем; умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

- наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности; прогресс в развитии познавательной функции речи; 

Дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: 

- знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с 

близкими в семье, учителями и учениками в школе, незнакомыми людьми в транспорте 

и т.д.); 

- наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных 

социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; 

- представления о вариативности социальных отношений; готовность к участию в 

различных видах социального взаимодействия; 

- овладение средствами межличностного взаимодействия; 

- умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные 

ритуалы; 

- умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; 

- прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ТНР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

  

 2.3. Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО 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 с ТНР АООП НОО (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 АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ТНР включают: 

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

образовательных индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР; 
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- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом образовательных 

особенностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

- 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. 

-  

Оценка достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 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 МБОУ СШ № 81 опирается на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития 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 одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 
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Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы 

осуществляется 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 используются 

все три формы мониторинга: стартовая, текущая и финишная диагностика. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных образовательных 

особенностей 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 уровне начального общего образования. При реализации 

данной формы мониторинга используется экспресс-диагностика интегративных показателей, 

состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или 

неуспешное (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ТНР в 

освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной 

работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на уровне начального общего образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с ТНР в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

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. Основой оценки продвижения ребенка в социальной 

(жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в 

школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, учитывается 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. 

В случаях стойкого отсутствия или наличия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося с согласия родителей (законных 

представителей) обучающийся направляется 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. 

 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с тяжелыми 

нарушениям речи на уровне начального общего образования соответствует ФГОС НОО, ООП 

НОО МБОУ  СШ № 81 

3.2. Программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

соответствует ФГОС НОО, ООП НОО МБОУ  СШ № 81 
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3.3. Программа воспитания обучающихся с тяжелыми нарушениями речи на уровне начального 

общего образования соответствует ФГОС НОО, ООП НОО МБОУ  СШ № 81 

3.4. Календарный план воспитательной работы на 2023-2024 учебный год соответствует ФГОС 

НОО, ООП НОО МБОУ  СШ № 81. 

3.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

соответствует ФГОС НОО, ООП НОО МБОУ  СШ № 81 

 

3.6. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы МБОУ СШ № 81 разработана в соответствии с ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ, направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной поддержки 

(сопровождения) освоения АООП НОО (вариант 5.1) обучающимися с ТНР. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями: 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 

28 «Об утверждении санитарных правил 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее - ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 

31.12.2015), 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598, 

- Уставом МБОУ СШ № 81 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с ТНР посредством индивидуализации и дифференциации образовательной 

деятельности. 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты специального 

сопровождения детей с ТНР: 
- обучение в общеобразовательном классе по АООП; 

- обучение по индивидуальным программам с использованием обучения на дому и (или) 

дистанционной формы обучения; 

- организация логопедического сопровождения, в рамках коррекционно-развивающих 

занятий педагогов, специалистов сопровождения МБОУ СШ № 81 

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно- 

образовательного процесса: 

- через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и 

дифференцированный подход, развитие сознательного использования языковых средств в 

различных коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных 

контактов с окружающими; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах 

деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению); 

- в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в форме 

специально организованных индивидуальных и групповых занятий (по оказанию 
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коррекционной помощи в овладении базовым содержанием обучения, коррекции нарушений 

устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, препятствующих 

полноценному усвоению программы по всем предметным областям); 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся; 

степень участия специалистов сопровождения МБОУ СШ № 81 варьируется по необходимости. 

Целью программы коррекционной работы является комплексное психолого-медико- 

педагогическое сопровождение процесса освоения АООП НОО (вариант 5.1) на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной 

деятельности, позволяющего учитывать особенности обучающихся с ОВЗ (ТНР), в том числе 

детей -инвалидов. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с ТНР; 

- определение особенностей детей с ТНР; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению обучающимися с ТНР АООП НОО, их 

интеграции в МБОУ СШ № 81; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи рассматриваемой категории обучающихся с учетом особенностей их психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей; 

- организация индивидуально-ориентированного коррекционно-логопедического 

воздействия (занятий) по преодолению нарушений фонетического компонента речевой 

функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексико-

грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения и 

письма, по развитию коммуникативных навыков обучающихся с ТНР; 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

- реализация системы мероприятии по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- принцип соблюдения интересов обучающегося - специалист призван решать проблему 

обучающегося с максимальной пользой и в его интересах. 

- принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу и коррекции 

особенностей развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, то есть 

единство диагностики, коррекции и развития, а также взаимодействие и согласованность 

действий специалистов в решении проблем обучающегося, участие в данном процессе всех 

участников образовательной деятельности. 

- принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

- принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

- принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ТНР 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ТНР в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы). 
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Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется в 

соответствии с рекомендациями ПМПК. 

Этапы реализации программы коррекционной работы: 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, 

определение специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды на предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы организации. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результат: организация образовательной деятельности коррекционно-

развивающей направленности, а также процесса специального сопровождения детей указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребенка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результат: внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Программа коррекционной работы МБОУ СШ № 81 включает взаимосвязанные 

направления, которые отражают ее содержание: 

- диагностическая работа; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- консультативная работа; 

- информационно-просветительская работа. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с ТНР, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях МБОУ СШ № 81 

Диагностическая работа включает: 

- раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в МБОУ СШ № 81 диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов МБОУ СШ № 81; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребенка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь (поддержку) в освоении базового содержания образования и коррекции нарушений 

устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, препятствующих 

полноценному усвоению программы по всем предметным областям, способствует 

формированию универсальных учебных действий у указанной категории обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с ОВЗ 

коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его 

особенностями; 

- организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий 

специалистов); 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися 

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

представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной 

поддержке) указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

МБОУ СШ № 81  обеспечивается наличием в лицее специалистов разного профиля (педагогов-

психологов, учителей-логопедов, социального педагога), которые входят в постоянный состав 

школьного психолого-медико-педагогического консилиума (далее - ПМПк). Школьный ПМПк 

является основным механизмом взаимодействия специалистов. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда включает: 

– системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 
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учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР); 

– совершенствование коммуникативной деятельности; 

– формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов 

речевой деятельности (по Е.Ф. Соботович); 

– развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, 

психических) у обучающихся с ТНР; 

– развитие познавательной деятельности, высших психических функций(что 

возможно только лишь в процессе развития речи); 

– формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально- 

волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР; 

– достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и 

обеспечиваю- щего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных 

видах учебной и внеучебной деятельности, различных коммуникативных ситуациях. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области Произношение 

Основными задачами коррекционного курса «Произношение» являются: 

– развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: 

формиро- вание оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого 

дыхания, голоса, артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, 

функций фонематиче- ской системы (по В.К. Орфинской); 

– обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков 

русского языка с учетом системной связи между фонемами русского языка, их 

артикуляторной и акусти- ческой характеристики, характера дефекта(параллельно с 

развитием операций языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова); 

– коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 

– формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, 

интонации, логического ударения). 

Содержание программы коррекционного курса «Произношение» 

предусматривает формирование следующих составляющих речевой компетенции обучающихся 

с ТНР: 

– произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка; 

– языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 

– сложной слоговой структуры слова; 

– фонематического восприятия (слухопроизносительной дифференциации фонем). 

Основными линиями обучения по курсу «Произношение» являются: 

– формирование произношения звуков с учетом системной связи между фонемами 

русско- го языка, их артикуляторной и акустической сложности и характера дефекта; 

– освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры; 

– формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения 

предложений, со- стоящих из трех-пятисложных слов, различных типов слогов: 

открытых, закрытых, со стечением согласных (со II класса). 

Программой предусмотрена коррекция нарушений произношения на 

индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях. 

 
Начиная с первого класса, формируется правильное восприятие и произношение звуков, 

осуществляется усвоение звуковой структуры слова и развитие первоначального навыка 

звукового анализа, создается основа для овладения грамотой, грамматикой, правописанием и 

чтением, профилактика дисграфии, дислексии, дизорфографии. 

Во II классе завершается формирование произносительной стороны речи. 

Осуществляется автоматизация навыков произношения в различных коммуникативных 

ситуациях. В моделируемых лингвистических условиях закрепляются структурно-системные 

связи между звучанием и лексическим значением слова, его грамматической формой. 

Проводится коррекция нарушений письменной речи. 
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Учитывая системное недоразвитие речи обучающихся, на каждом занятии ставятся 

комплексные задачи, направленные не только на коррекцию фонетического дефекта, но и на 

коррекцию всех компонентов речевой функциональной системы (фонематического, 

лексического, грамматического, семантического). 

В втором и третьих классах формируются те психофизиологические механизмы, которые 

лежат в основе овладения произношением: оптимальный для речи тип физиологического 

дыхания (диафрагмальный, нижнереберный), правильное речевое дыхание, голосообразование, 

артикуляторную моторику, слуховое и фонематическое восприятие, фонематический анализ и 

синтез и др. Наряду с этим ставятся  и  задачи развития речевых предпосылок к овладению 

орфографией, т.е. профилактики дизорфографий. Обучающиеся закрепляют умение 

дифференцировать различные грамматические формы по их значению и звучанию, определять 

в них ударение (стабильное или изменяющееся), находить родственные слова, определять их 

общую часть, выделять некорневые морфемы, соотносить их значение и звучание, подбирать 

слова с общими суффиксами, приставками с целью закрепления представлений о значении 

морфем. 

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой предусмотрены 

следующие направления работы: 

– развитие ручной и артикуляторной моторики; 

– развитие дыхания и голосообразования; 

– формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков; 

– дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков; 

– формирование всех уровней языкового анализа и синтеза; 

– коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 

– формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи, паузации, 

интонации, логического и словесно-фразового ударения). 

Процесс коррекции нарушений звуковой стороны речи делится на следующие этапы: 

Первый этап — обследование речи обучающихся и формулирование логопедического 

заключения. Обследование проводится ежегодно в начале учебного года (2 недели). Результаты 

обследования оформляются в речевой карте. 

Второй этап — подготовительный. Цель подготовительного этапа – формирование 

психофизиологических механизмов овладения произношением. 

Основными задачами этого этапа являются: развитие тонкой ручной и 

артикуляторной моторики, дыхания, голосообразования, просодических компонентов речи, 

уточнение артикуляции правильно произносимых звуков, их дифференциация на слух и в 

произношении (гласные [а], [о], [у], [ы], [и],[э]; согласные [м], [п], [в], [к], [н], [ф], [т], [х], для 

дифференциации на одном занятии выбирается пара звуков, отличающихся одним 

дифференциальным признаком, и их различение требует от 2-х до 5-ти занятий), развитие 

элементарных форм фонематического анализа. 

Третий этап — основной. Он включает формирование правильной артикуляции и 

автоматизацию звуков  в речи, слухо-произносительную дифференциацию акустически и 

артикуляторно близких звуков, параллельно с развитием слогового и фонематического анализа 

и синтеза, анализа структуры предложения. 

Формирование правильной артикуляции звуков осуществляется на индивидуальных 

логопедических занятиях, автоматизация и дифференциация как на уроках, так и на 

подгрупповых и индивидуальных логопедических занятиях. 

Последовательность работы над нарушенными звуками определяется 

последовательностью появления звуков речи в онтогенезе, их артикуляторной сложностью, а 

также характером нарушения звукопроизношения у каждого отдельного обучающегося и 

объемом нарушенных звуков. Общая последовательность работы над нарушенными в 

произношении звуками может быть представлена следующим образом: [c], [c’], 

дифференциация [с]-[с’]; [з], [з’], дифференциация [з]-[з’]; [л], [л’], дифференциация [л]-[л’]; 

[ш],[ж], дифференциация  [ш]-[ж], [с]-[ш], [з]-[ж]; [р], [р’],  дифференциация [р]-[р’],  [р]-[л]; 

[ч], дифференциация [ч]-[т’], [ч]-[щ]; [ц], дифференциация [c]-[ц],[т]-[ц]; [щ], дифференциация 
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[щ]-[с’], [щ]-[ч]. Автоматизация щелевых звуков начинается в структуре открытого (СГ) слога, 

а смычных и аффрикат – закрытого слога (ГС). Затем звук автоматизируется в сложной 

структуре слога (со стечением согласных). 

В процессе автоматизации и дифференциации звуков речи одновременно ставится задача 

коррекции нарушений звукослоговой структуры слова, начиная со слов простой звукослоговой 

структуры. Обучение освоению акцентно-ритмической структуры слова проводится в 

следующей последовательности: 

– двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на первом слоге 

(вата, ла- па, юный и т.д.); 

– двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на втором слоге 

(весы, дыра, луна т.д.); 

– трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на первом слоге 

(ягода, курица, радуга и т.д.); 

– трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на втором слоге 

(канава, минута, панама и т.д.); 

– трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на последнем 

слоге (мо- локо, борода, далеко и т.д.); 

– двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на первом слоге 

(веник, ло- шадь, тополь и т.д.); 

– двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на втором слоге 

(петух, каток, копать и т.д.); 

– двухсложные слова со стечением согласных в середине слова с ударением на 

первом сло- ге (тыква, сумка, белка и т.д.); 

– двухсложные слова со стечением согласных в середине слова с ударением на 

втором сло- ге (ведро, весна, окно и т.д.); 

– двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с ударением на 

первом слоге (фартук, зонтик, тридцать и т.д.); 

– двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с ударением на 

втором слоге (стакан, медведь, спросить и т.д.); 

– трехсложные слова со стечением согласных с ударением на первом слоге 

(бабочка, мыльница, дедушка и т.д.); 

– трехсложные слова со стечением согласных с ударением на втором слоге 

(закрасить, бо- тинки, здоровый и т.д.); 

– трехсложные слова со стечением согласных с ударением на третьем слоге 

(глубина, кол- баса, посмотреть и т.д.); 

– односложные слова со стечением согласных в начале (стол, крот, громи т.д.) и в 

конце слова (куст, тигр, волк и т.д.); 

– четырехсложные слова, включающие открытые, закрытые слоги, слоги со 

стечением со- гласных с ударением на первом слоге (пуговица, гусеница, жаворонок и т.д.), 

на втором слоге (планировать, дыхание, коричневый и т.д.), на третьем слоге (ежевика, 

оказаться, земляника и т.д.), на последнем слоге (колокола, велосипед, перепорхнуть и т.д.). 

Новая звукослоговая структура закрепляется на артикуляторно простых звуках, 

произношение которых не было нарушено у детей. Параллельно с коррекцией дефектов 

звукопроизношения и воспроизведения звукослоговой структуры слова осуществляется работа 

по нормализации просодических компонентов речи. 

Тематика и последовательность формирования правильного произношения и развития 

фонематических процессов связана, прежде всего, с программой по обучению грамоте, но имеет 

опережающий характер. К моменту усвоения той или иной буквы по мере возможности 

обучающиеся должны научиться произносить соответствующий звук и уметь выделять его из 

речи. 

В результате обучения обучающиеся овладевают не только определенным объемом 

знаний и навыков в области звуковой стороны речи, но и в значительной мере расширяется и 

уточняется их лексикон, происходит совершенствование употребления правильных 
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грамматических форм слова и словообразовательных моделей. Задачи коррекции нарушений 

лексико-грамматического строя речи на уроках произношения ставятся в соответствии с 

программой обучения грамоте, развития речи, русскому языку. 

К концу второго класса у обучающихся с ТНР должны быть в основном устранены 

нарушения звуковой стороны речи (дефекты звукопроизношения, нарушения звукослоговой 

структуры не только простых, но и сложных слов, нарушения просодической стороны речи). 

Сокращаются репродуктивные упражнения и повышается роль когнитивных процессов в 

формировании устной речи. При тяжелых расстройствах звуковой стороны речи (ринолалии, 

дизартрии) работа продолжается в третьем и четвёротом классах. 

Конкретное содержание занятий по коррекции нарушений произношения определяется 

характером речевого дефекта обучающихся, программой по обучению грамоте (I класс), по 

математике, а также программой по развитию речи и русскому языку.В процессе 

логопедических занятий осуществляется закрепление практических речевых умений и навыков 

обучающихся. В связи с этим темы и содержание логопедических занятий носят опережающий 

характер и подготавливают обучающихся к усвоению программ 

«Обучение грамоте», «Русский язык», которые предполагают осознание и анализ речевых 

процессов. Учитывая трудности автоматизации речевых умений и навыков у обучающихся с 

ТНР, опережение может быть значительным. 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса 

«Произношение» определяются уровнем речевого развития, степенью выраженности, 

механизмом речевой/языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого 

дефекта обучающихся с ТНР. 

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержания 

коррекционного курса «Произношение» выступают: 

 сформированность психофизиологических механизмов, лежащих в основе 

произноси- тельной речи (сенсомоторных операций порождения речевого 

высказывания); 

 нормативное/компенсированное произношение звуков русского языка во 

взаимодействии между звучанием, лексическим значением слова и его 

графической формой; 

 осознание единства звукового состава слова и его значения; 

 сформированность умений осуществлять операции языкового анализа и 

синтеза на уровне предложения и слова; 

 сформированность понятия слога как минимальной произносительной 

единицы, усвоение смыслоразличительной роли ударения; 

 сформированность умений воспроизводить звукослоговую структуру слов 

различной сложности (как изолированно, так и в условиях контекста); 

 осознание эмоционально-экспрессивной и семантической функции 

интонации, умение пользоваться выразительной речью в соответствии с 

коммуникативной установкой; 

 сформированность речевых предпосылок к овладению чтению и письмом. 

Логопедическая ритмика 

Логопедическая ритмика представляет активную технологию, реализующуюся в 

структуре коррекционно-логопедического воздействия по устранению нарушений речи. 

Логопедическая ритмика играет существенную роль как в коррекции нарушений речи, 

так и в развитии естественных движений обучающихся с ТНР. Содержательной основой 

логопедической ритмики является взаимосвязь речи, движения и музыки. 

 

Цель коррекционного курса «Логопедическая ритмика» - преодоление нарушений речи 

путем развития, воспитания и коррекции нарушений координированной работы 

двигательного/речедвигательного и слухового анализаторов в процессе интеграции движений, 

музыки и речи. 

В логоритмическом воздействии выделяются два основных направления работы: 
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– развитие, воспитание и коррекция неречевых процессов у обучающихся с ТНР 

(слухово- го и зрительного внимания, памяти; оптико-пространственных представлений; 

– сукцессивных и симультанных процессов; 

– артикуляторного праксиса, координации движений, чувства темпа и ритма в 

движении в соответствии с темпом и ритмом музыки); 

– развитие речи и коррекция речевых нарушений (формирование оптимального для 

речи типа физиологического дыхания и на его основе –речевого дыхания с воспитанием 

его объема, плавности, ритмичности, продолжительности; коррекция нарушений 

голосообразования; темпа, ритма, интонационного оформления речи, паузации, обучение 

умению правильно использовать логическое и словесно-фразовое ударение; 

– развитие фонематического восприятия; коррекция речевых нарушений в 

зависимости от механизма, структуры речевого дефекта и методических подходов к их 

преодолению). 

– Все логоритмические упражнения обеспечивают нормализацию речевого дыхания, 

формирование умений произвольно изменять акустические характеристики голоса 

параллельно с формированием правильного произношения звуков; координированную 

работу дыхательной, голосовой и артикуляторной мускулатуры; выражение эмоций 

разнообразными просодическими средствами. 

– В процессе реализации коррекционного курса «Логопедическая ритмика» решаются 

следующие задачи: 

– развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики; 

– развитие дыхания и голоса; 

– развитие восприятия, различения и воспроизведения ритмов, реализующихся в 

различном темпе; 

– воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки, умения сочетать 

систему дви- жений (речевых, общих) с музыкой различного темпа и ритма; 

– воспитание умения вносить коррективы в характер выполняемых движений в 

соответ- ствии с заданной установкой (с характером темпа и ритма музыкального 

произведения); 

– коррекция речевых нарушений средствами логопедической ритмики. 

Задачи реализации коррекционного курса «Логопедическая

 ритмика» конкретизируются для обучающихся с ТНР 

 

Содержание коррекционного курса «Логопедическая ритмика» 

Развитие, воспитание и коррекция неречевых процессов 

 

Развитие слухового восприятия. Формирование ритмического, гармонического, 

мелодического (звуковысотного), тембрового, динамического слуха. Восприятие и 

воспроизведение различных ритмических структур, как простых (неакцентированных), так и 

акцентированных, с целью развития слухомоторных дифференцировок, сукцессивных функций 

рядовосприятия и рядовоспроизведения; развитие межанализаторного взаимодействия (слухо-

зрительных, слухо-двигательных, зрительно-двигательных связей); создание предпосылок для 

усвоения словесного ударения, правильного воспроизведения акцентно-ритмической, 

звукослоговой структуры слова; дифференциация звучания различных по высоте источников 

звука (звучащие колокольчики, поставленный вертикально металлофон и др.), различных по 

силе и характеру звучания источников звука (звучащие игрушки, музыкальные инструменты). 

Развитие слухового восприятия как основы формирования фонематического восприятия. 

Развитие внимания и памяти 

Формирование концентрации (устойчивости), объема, переключения и распределения 

внимания; быстрой и точной реакции на зрительные и слуховые сигналы; способности рас- 

пределять внимание между сигналами различной модальности. Обучение умению сосредо- 

точиваться и проявлять волевые усилия. Развитие качеств всех видов памяти: зрительной, 

слуховой, двигательной; умения удерживать в памяти и воспроизводить заданный ряд по- 
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следовательных движений, сохраняя двигательную программу.Регуляция мышечного тону 

Развитие умения расслаблять и напрягать определенные группы мышц по контрасту с 

напряжением/расслаблением и по представлению. Формирование умений регулировать 

мы- шечный тонус, обеспечивающих произвольное управление движениями общескелет- 

ной/артикуляторной мускулатуры. Укрепление мышц стоп, спины, живота, плечевого 

пояса, ног, артикуляторного аппарата. Развитие движений. На фоне нормализации 

мышечного то- нуса развитие всех параметров общих/ручных/артикуляторных движений. 

Обучение различным видам ходьбы; формирование статической и динамической ко- 

ординации общих/ручных/артикуляторных и мимических движений (в процессе 

выполнения последовательно и одновременно организованных движений); 

пространственно-временной организации двигательного акта. Все движения выполняются 

ритмично, под счет или в соот- ветствии с определенным акцентом в музыке. 

Развитие чувства музыкального размера (метра).Усвоение понятия об акценте как 

ударном моменте в звучании. Умение прислушиваться и различать отдельные ударные 

моменты на фоне звучания равной силы, давать на них ответную реакцию движением. 

Умение воспри- нимать неожиданный, метрический (равномерно повторяющийся) и 

переходный акцент и соответствующим образом реагировать на него (переход на другое 

движение, прекращение или поочередное выполнение движения и т.п.). 

Развитие чувства музыкального темпа  

Чувство музыкального темпа как основа дальнейшей работы над темпом речи. Вос- 

приятие и различение темпа музыки с целью его согласования с темпом простых 

движений (хлопки ,взмахи руками) и более сложных движений (ходьба, бег, построения, 

перестроения, движения с реальными и воображаемыми предметами). Умение чувствовать 

темп музыкаль- ного произведения с целью его соотнесения темпом речи. 

Развитие чувства музыкального ритма и чувства ритма в движении. 

Чувство музы- кального ритма и ритма в движении как основа дальнейшей 

работы по формированию ритма речи. Основные сенсорные компоненты 

чувства музыкального ритма: отношения длительно- сти звуков и пауз, 

лежащих в основе ритмического рисунка; отношения акцентированных и 

неакцентированных звуковых элементов, составляющих основу музыкального 

метра; ско- рость следования опорных звуков, определяющая музыкальный 

темп. Восприятие, усвоение, и воспроизведение ритмического рисунка на 

инструментах (бубен, маракасы, барабан) и в движении (хлопками, ходьбой, 

бегом, поворотами туловища, взмахами рук и т.п.). 

Развитие речи и коррекция речевых нарушений 

Развитие дыхания и голоса. Развитие дыхания и голоса проводится в 

соответствии с этапами коррекционно-логопедической работы и решает задачу 

нормализации деятельности периферических отделов речевого аппарата, 

создает предпосылки для формирования четкой дикции. 

Формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания 

(смешанно- диафрагмального) и на его основе – продолжительного плавного 

речевого выдоха. Статические дыхательные упражнения, обеспечивающие 

дифференциацию носового и ротового дыхания, подготавливающие 

речеголосовой аппарат к ощущению правильного резонирования и создающие 

необходимые условия для развития фонационного дыхания. 

Динамические дыхательные упражнения (в сочетании с движениями рук, 
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туловища, ног, головы), обеспечивающие навыки полного смешанно-

диафрагмального дыхания с активизацией мышц брюшного пресса во время 

вдоха и выдоха и способствующие снятию голосовой зажатости. 

Произнесение различного речевого материала на выдохе (гласных, 

глухих согласных звуков, их сочетаний, двух- трехсложных слов с открытыми 

и закрытыми слогами, фраз) с учетом параметров движения: интенсивности 

(характеризующей динамический компонент артикуляции), напряженности 

(характеризующей степень напряжения различных мышц, участвующих в 

артикуляции), длительности. 

Удлинение выдоха приемом наращивания слогов, увеличения числа 

слов, произносимых на выдохе, постепенного распространения фразы. При 

этом учитываются физиологические возможности обучающихся с ТНР. 

Развитие темпа и ритма дыхания в процессе двигательных упражнений 

сначала без речи с музыкальным сопровождением (что обеспечивает 

музыкально-ритмические стимуля- ции), затем с речью. При выборе 

музыкального сопровождения предпочтение отдается тан- цевальной музыке, в 

которой без труда различаются ритмические удары (акценты). 

Развитие высоты, силы, тембра, модуляций голоса. Голосовые 

(ортофонические) упражнения как средство выработки координированной 

работы речевой мускулатуры. 

Мелодекламация и чтение стихотворений с соблюдением 

физиологических приемов голосоведения. 

Специфика содержания работы по формированию дыхания, голоса, 

звукопроизношения определяется с учетом механизма речевой патологии. 

 Развитие фонематического восприятия. Подготовительные 

упражнения: восприятие и анализ музыки различной тональности, 

характера, громкости, темпа и ритма. Произно- шение/пропевание 

под музыку речевого материала, насыщенного оппозиционными зву- 

ками. 

 Развитие темпа и ритма речи. Ритмическая основа речи, 

обеспечивающая овладение сло- говой/акцентной структурой слова, 

словесным ударением. Ориентация на ритмическую основу слогов, 

слов и фраз на основе формирования чувства ритма (музыкального и 

дви- гательного). Развитие чувства ритма, координации ритмических 

движений с музыкой в соответствии с ее характером, динамикой, 

регистрами и речью (движения с хлопками, действия с предметами: 

флажками, лентами, платочками, мячами). Счетные упражнения, 

обеспечивающие соблюдение двигательной программы, 

пространственную организацию двигательного акта и 

использующиеся в качестве сигнала для выполнения движений. 

Двигательные инсценировки стихотворений, песни-пляски, в которых 

движения согласуются со словом, а речевой материал обеспечивает 

автоматизацию и дифференциацию звуков, обогащение лексикона, 

развитие грамматического строя речи. 

 Развитие просодической стороны речи. Просодическое оформление 

речи: мелодика,  темп, ритм, акцент (логическое ударение), паузация. 

Развитие просодии на основе воспи- танных характеристик речевого 

дыхания, темпо ритмической организации движений, звуковысотных, 

динамических изменений, речевого слуха, обеспечивающего способ- 



30 
 

ность точно распознавать интонации, устанавливать связь 

интонационных средств со смыслом высказывания. Организация и 

уточнение семантической стороны речи, лексиче- ского значения 

слов. Сопровождение высказываний различных коммуникативных 

типов (повествование завершенное и незавершенное, вопросительная 

интонация с вопроситель- ным словом и без вопросительного слова, 

восклицательная, побудительная интонация) выразительными 

движениями в соответствии с характером музыки. 

 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного 

курса «Логопедическая ритмика» 

Содержание курса «Логопедическая ритмика» определяется уровнем речевого 

развития, степенью выраженности, механизмом 

речевой/языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого 

дефекта обучающегося с ТНР. Общими ориентирами в достижении предметных 

результатов освоения содержания коррекционного курса «Логопедическая 

ритмика» выступают: 

– сформированность слухового восприятия (ритмического, 

гармонического, звуковысотно- го, тембрового, динамического слуха); 

– сформированность сукцессивных функций рядовосприятия и 

рядовоспроизведения; 

– сформированность умения различать звучания различных по высоте 

источников звуков; 

– сформированность умений концентрировать, переключать и 

распределять внимание между сигналами различной модальности; 

– увеличение объема и улучшение качества зрительной, слуховой, 

двигательной памяти; 

– сформированность умений регулировать мышечный тонус, выполнять 

произвольные движения общескелетной/артикуляторной мускулатуры; 

– сформированность всех параметров общих (ручных), артикуляторных 

движений, их ста- тической и динамической координации, 

пространственно-временной организации двига- тельного акта; 

– сформированность чувства музыкального темпа, ритма и чувства ритма в 

движении; 

– сформированность оптимального для речи типа физиологического 

дыхания, умения из- менять его темп и ритм в процессе выполнения 

двигательных упражнений; 

– умение произвольно изменять акустические характеристики голоса, 

пользоваться разно- образием просодического оформления речи, 

правильно артикулировать звуки во время пения; 

– совершенствование словарного запаса и грамматического строя речи. 

Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами 

области 

«Филология» и ставит своей целью поэтапное формирование речевой 

деятельности обучающихся во всех аспектах. На занятиях по развитию речи 

обучающиеся получают не только знания о нормах общения, но и 

практическую речевую подготовку. Они учатся наблюдать, анализировать и 

обобщать различные процессы языковой действительности. На занятиях 

ведется работа по развитию диалогической и монологической речи, происходит 

обогащение и уточнение словарного запаса и практическое овладение 
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основными закономерностями грамматического строя языка. Система занятий 

по развитию речи направлена на овладение обучающимися с ТНР способами и 

средствами речевой деятельности, формирование языковых обобщений, 

правильное использование языковых средств в процессе общения, учебной 

деятельности. 

Главной целью работы по развитию речи является формирование и 

систематическое совершенствование полноценных языковых средств общения 

и мышления у обучающихся с ТНР. 

Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих задач: 

 формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, опи-сательно-повествовательной) на основе 

обогащения знаний об окружающей действительности, развития 

познавательной деятельности (предметно-практического, наглядно- 

образного, словесно-логического мышления); 

 формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 

 практическое овладение основными морфологическими 

закономерностями грамматиче ского строя речи; 

 практическое овладение моделями различных синтаксических 

конструкций предложений; 

 усвоение лексико-грамматического материала для овладения 

программным материалом по обучению грамоте, чтению и другим 

учебным предметам. 

Задачи занятий по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе 

специально организованной речевой практики с использованием 

тренировочных упражнений, направленных на преодоление дефицитарности 

лексико-грамматических обобщений в качестве необходимой базы, 

формирующей и развивающей самостоятельную речевую деятельность 

обучающихся. Задачи решаются как при реализации содержания 

коррекционных курсов, так и содержания учебных предметов. 

Развитие речи на занятиях по развитию произношения предусматривает 

формирование звуковой стороны речи на материале различных синтаксических 

конструкций и коммуникативных моделей. 

Развитие речи на уроках литературного чтения обеспечивает овладение 

умениями отвечать на вопросы учителя о прочитанном, выполнять устно-

речевые послетекстовые упражнения, составлять планы к рассказам, 

осуществлять систематическую словарную работу по текстам изучаемых 

произведений. 

На уроках обучения грамоте, русского языка речь обогащается доступной 

лингвистической терминологией. Навыки связного высказывания формируются 

в процессе систематических упражнений в составлении предложений, коротких 

текстов с привлечением изучаемого грамматического материала. 

На уроках математики отрабатываются умения передать условие задачи, 

четко и точно сформулировать вопрос к математическому действию, составить 

логичный и лаконичный ответ задачи, что создает условия для формирования 

связного учебного высказывания. 

Развитие речи осуществляется и на уроках изобразительного искусства, 

ручного труда, на индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях. 

В то же время развитие речи является самостоятельным коррекционным 
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курсом, что обусловливает его сложную структурную организацию. 

Лексический материал группируется по тематическим концентрам, 

грамматический – по типовым структурам, способствующим образованию у 

обучающихся речевых стереотипов, что позволяет использовать 

обучающимися языка как средства общения при решении коммуникативных 

задач. 

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работа над 

словом», 

«Работа над предложением», «Работа над связной речью». 

Работа над всеми разделами ведется параллельно, однако при 

необходимости учитель может посвятить отдельные занятия работе над словом, 

над предложением или над связной речью. 

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи: 

 формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки, 

качества предметов, действия; 

 обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путем 

накопления новых слов, так и за счет развития умения пользоваться 

различными способами словообразования; 

 формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом 

значении слова; 

 уточнение значений слов; 

 развитие лексической системности; 

 расширение и закрепление связей слова с другими словами; 

 обучение правильному употреблению слов различных 

морфологических категорий в са- мостоятельной речи. 

Принципы отбора лексического материала подчинены коммуникативным 

задачам, что обеспечивает в минимальные сроки использование обучающимися 

языка как средства общения. Лексический материал группируется по 

тематическим концентрам и по словообразовательным признакам с целью 

ознакомления со словообразовательными моделями различных частей речи: 

имен существительных, глаголов, имен прилагательных. Такой подход к отбору 

речевого материала обеспечивает формирование у обучающихся умений 

выбирать слова на основе соотнесения производящих и производных слов и 

выделения общности значения в тех изменениях, которые привносят суффиксы, 

приставки и флексии. Выделяется для усвоения и группа слов, не имеющих 

номинативного значения (предлоги, союзы, междометия), без знания которых 

обучающиеся не могут овладеть структурой различного типа предложений и 

связной речью. Изучаемые лексические средства языка включаются в 

непосредственное общение, формируют умения творчески использовать их в 

различных видах деятельности, обеспечивая лексическое «наполнение» 

высказываний. 

Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием 

познавательной деятельности обучающихся на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающей действительности, углубления и 

обобщения знаний о них. Обучающиеся должны уметь вы- делять 

существенные признаки предметов и явлений, вскрывать связи и отношения 

между ними и выражать их в речи. 
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В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное 

значение (денотативный компонент — связь с конкретными предметами, 

действиями, признаками предметов). В дальнейшем проводится работа над 

понятийным компонентом значения слова (слово как обозначение группы, 

класса предмета). Уточнение значения обобщающих слов производится 

параллельно с дифференциацией слов, относящихся к этому обобщающему 

понятию (посуда — тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля и т. д. — кухонная, 

столовая, чайная), определяется сходство и различие в значении этих слов. 

По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного 

слова в определенную лексическую систему, формирование семантических 

полей (т. е. функциональное объединение слов семантически близких). 

Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексико- 

семантическим признакам (родовидовым отношениям, отношениям часть-

целое, по сходству или противоположности значений и т. д.), учатся находить и 

правильно использовать в речи антонимы и синонимы. 

Обогащение словаря проводится и путем усвоения слов, выражающих 

определенную синтаксическую роль в речи, но не имеющих лексического 

значения (союзы, междометия). Развитие словаря осуществляется также через 

ознакомление обучающихся с различными способами словообразования. У 

обучающихся формируется способность выделять и сравнивать различные 

морфемы в словах. В процессе усвоения словообразования рекомендуется 

следующий порядок работы: уточнение значения слова, от которого будет 

образовано новое слово, сопоставление познанию двух слов, выделение общих  

различных элементов в словах, уточнение обобщенного значения некорневой 

морфемы, сопоставление родственных слов с различными префиксами или 

суффиксами, сравнение слов с разными корнями и одинаковой некорневой 

морфемой. Обучающиеся знакомятся с многозначностью отдельных приставок. 

При образовании новых слов с помощью суффиксов учащиеся улавливают 

общий признак, обозначаемый этими суффиксами (например, обозначение лиц 

по роду их деятельности, профессии при помощи суффиксов(-щик, -чик, - ист, 

-тель, -арь). В дальнейшем в речь вводятся слова, образованные при помощи 

приставок и суффиксов одновременно. 

Для закрепления слова в речи и активного его использования 

обучающимися необходимо создавать на уроках условия для частого 

употребления слова в составе различных словосочетаний и предложений. 

Желательно, чтобы обучающиеся самостоятельно включали отработанные 

слова в спонтанную речь. 

На занятиях развития речи обучающиеся уточняют значения родственных 

слов, закрепляют их точное использование в речи. 

Основное внимание в словарной работе следует уделять лексическим 

упражнениям. Упражнения должны носить характер практической речевой 

деятельности, включать наблюдения и анализ лексики, закреплять навык 

точного употребления слов в речи. Теоретические сведения по лексике 

обучающимся не сообщаются. Слова отбираются в соответствии с темой урока 

и включаются в тематический словарь, который усложняется от класса к 

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

При усвоении конкретного значения слов используются различные 

наглядные средства (показ предмета, действия, его изображение на картинке и 

т.п.). При знакомстве со словами, имеющими отвлеченное (абстрактное) 

значение, применяются словесные и логические средства (описание, 

противопоставление по значению, анализ морфологической структуры и др.). 

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его 

грамматическое значение. Усваиваются языковые закономерности и правила их 

использования, закрепляются связи грамматического значения слова с 

формальными признаками. Закрепляются наиболее продуктивные формы 

словоизменения и словообразовательных моделей; осваиваются менее 

продуктивные формы словоизменения и словообразовательных моделей; 

уточняются значение и звучание непродуктивных форм словоизменения и 

словообразовательных моделей. 

Формируются понимание и дифференциация грамматических форм 

словоизменения: выделение общего грамматического значения ряда словоформ; 

соотнесение выделенного значения с флексией, выражающей данное 

грамматическое значение; звуковой анализ флексии; закрепление связи 

грамматического значения и флексии; уточнение значения, употребления и 

дифференциации предлогов (в значении направления действия, 

местонахождения в различных предложно-падежных формах); 

дифференциация форм единственного и множественного числа 

существительных (на материале слов с ударным/безударным окончанием, с 

ударным/безударным окончанием с морфонологическими изменениями в 

основе);дифференциация глаголов в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени (с ударной/безударной флексией без 

чередования звуков в морфеме, с чередованием звуков в морфеме); умение 

определять род существительных по флексии. 

Формируются понимание и дифференциация словообразовательных 

моделей: существительных, образованных с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой»; 

прилагательных, образованных от существительных (с использованием 

продуктивных и непродуктивных суффиксов с чередованием и без 

чередования); глаголов, образованных префиксальным способом. Уточняются 

общие значения и звучания словообразующих аффиксов. Сравниваются 

родственные слова по значению и звучанию (производящего и производного), 

определяется их сходство и различие. Определяются и выделяются в 

родственных словах общие морфемы, соотносятся со значением. Формируются 

модели словообразования, уточняются и дифференцируются значения 

словообразующих аффиксов через сравнение слов с одинаковым аффиксом, 

через сравнение родственных слов. 

Программой предусмотрена работа по развитию грамматических значений 

форм слов и грамматического оформления связей слов в предложениях. 

Работа над предложением 

Основная задача этого  раздела - развитие и совершенствование 

грамматического оформления речи путем овладения словосочетаниями 
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различных типов, связью слов в предложении, моделями различных 

синтаксических конструкций предложения. 

В процессе формирования и закрепления навыка построения 

словосочетаний или предложений одновременно уточняются морфологические 

особенности входящих в него слов (род, число, падеж, вид, время, лицо и т.д.). 

Модели (типы) предложений усложняются от класса к классу. 

Овладение грамматическим строем языка в младших классах ведется в 

практическом плане без употребления грамматических терминов, путем 

формирования языковых (морфологических и синтаксических) обобщений. 

Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на 

основе речевых образцов, так и на основе демонстрируемого действия, с 

помощью картинок. При этом важное место отводится таким видам работы как 

моделирование и конструирование, способствующих формированию процессов 

анализа, синтеза и обобщений на синтаксическом уровне. 

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим 

связям между словами предложения (с использованием вопросов, 

сопоставления по значению, верификации предложений, различной 

символизации). 

При введении в речь той или иной модели предложения необходимо 

опираться на внешние схемы, выделяя и обозначая графически его структурные 

компоненты. Алгоритмизация операций языкового анализа и синтеза позволяет 

учителю организовывать умственную деятельность обучающихся. 

Работа над связной речью 

Основные задачи раздела следующие: 

 - формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно- следственные, пространственные, временные и другие семантические отношения; 

– формирование умений планировать содержание связного собственного 

высказывания; 

– формирование умений понимать связные высказывания различной 

сложности; 

– формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно 

использовать языковые средства оформления связного высказывания.  

– Программой предусматривается овладение разными формами связной 

речи (диалогическая и монологическая), видами (устная и письменная) и 

типами или стилями (сообщение, повествование, описание, рассуждение). 

Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся 

составлять диалоги под руководством учителя. 

Работа над различными видами и типами связной монологической речи 

происходит в определенной последовательности, с учетом психологической 

структуры этого вида речевой деятельности: осознание побудительного мотива 

к высказыванию, ориентировка в смысловом содержании текста и в языковых 

средствах выражения этого  содержания, создание программы (плана) связного 

высказывания сначала во внешнем плане (с внешними опорами, схемами), 

затем про себя, реализация программы (рассказывание). 

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения 

анализировать наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных 

картинок, сюжетную картинку), выделять в ней главное и существенное, 

основное и фоновое, формирование умения устанавливать смысловые связи 



36 
 

между отдельными компонентами ситуации и располагать эти компоненты в 

определенной логической последовательности, определяя смысловой план 

текста, умение удерживать смысловую программу в памяти, а в дальнейшем 

развертывать ее в процессе порождения связного высказывания. 

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с 

серией сюжетных картинок (раскладывание серий, нахождение лишней или 

«выпавшей» картинки и т.д.); работа с двумя сходными сюжетными 

картинками, на одной из которых отсутствует ряд предметов, что способствует 

привлечению внимания к содержанию, выделению элементов ситуации на 

картинке, ее анализу. Используется также работа над соотнесением сюжетных 

и предметных картинок; по анализу отдельной сюжетной картинки; 

составлению смыслового плана связного высказывания (сначала картинно-

графического, затем картинно-вербального, далее вербального). 

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств 

включает развитие навыков правильного выбора слов, грамматического 

оформления связей между словами в предложении, а также умения 

использовать специальные лингвистические средства связи между отдельными 

предложениями текста. 

В процессе развития связной речи обучающихся с ТНР необходимо 

учитывать последовательность перехода от ситуативной речи к контекстной. В 

связи с этим сначала в работе используются серии сюжетных картинок, 

отдельные сюжетные картинки, и в дальнейшем обучающиеся учатся 

составлять рассказы без использования наглядности, по заданной теме. 

Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом 

различной степени самостоятельности обучающихся при планировании текста. 

В связи с этим предусмотрена следующая последовательность работы: пересказ 

с опорой на серии сюжетных картинок; пересказ по сюжетной картинке; 

пересказ без опоры на наглядность, рассказ по серии сюжетных картинок; 

рассказ по сюжетной картинке (сначала с предварительной беседой по 

содержанию картинки, а затем самостоятельный рассказ); самостоятельный 

рассказ на заданную тему (по предложенному названию, началу, концу). 

Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной структуры 

реко- мендуется следующая последовательность работы: формирование умений 

составлять текст- повествование, текст-описание, текст-рассуждение. 



37 

 

В первом классе обучающиеся учатся отвечать на вопросы учителя, составлять 

короткие рассказы по серии сюжетных картинок. Под руководством учителя  

пересказывают небольшие тексты, составляют несколько предложений, 

объединенных одной темой (по картинке или серии картинок), высказываются по 

личным наблюдениям и впечатлениям. 

Во втором классе обучающиеся дают краткие и распространенные ответы на 

вопросы, составляют диалоги по заданной ситуации. Знакомятся со структурой 

текста (начало, основная часть, концовка), озаглавливают небольшие тексты и их 

части. Работают над изло- жением. 

В третьем и четвёртом классах продолжается работа по формированию умений 

развертывать смысловую программу высказывания, точно использовать лексико- 

грамматические и выразительные средства его оформления. Формируются умения в 

работе с письменными изложениями и сочинениями. 

Тематика для развития речи тесно связана с жизненным опытом обучающихся, 

что помогает им осмысливать явления действительности, способствует созданию 

картины мира и является основой формирования социальной компетенции. В первом 

классе основой для развития речи является «школьная» и «бытовая» тематика. Во 

втором классе центральной является тематика, связанная с изменениями в природе 

по временам года. В третьем классе представления обучающихся обогащаются 

понятиями о космосе, планете Земля, ее поверхности, воздушной оболочке, более 

глубоко изучается природа родного края, взаимодействие человека и общества. В 

четвёртом классе превалируют темы единства человека и природы, строения 

организма человека, его восприятия мира, а также исторические, патриотические и 

культурологические темы. Постепенное расширение и усложнение тематического 

поля тесным образом связано с изучением содержания учебного предмета 

«Окружающий мир» и максимально способствует социализации обучающихся, их 

когнитивному и коммуникативно-речевому развитию. 

Примерная тематика для развития речи: 

Первый класс: «Наш класс, наша школа», «Осень», «Наш город (село)», «Зима», 

«Моя семья. Наш дом», «Весна», «Родная страна», «Лето». 

Второй класс: «Окружающая природа», «Вспомним лето», «Осень», «Зима», «Весна», 

«Скоро лето». 

Третий класс: «Космос и Земля», «Земля и другие небесные тела», «Воздух», «Земля», 

«Вода», «Формы поверхности», «Наш край», «Человек и общество», «Устное 

народное творчество». 

Четвёртый класс: «Единство человека и природы», «Организм человека, охрана его 

здоровья», «Восприятие окружающего мира», «Человек и история», «Российская 

исто- рия», «Древняя Русь», «Московское царство», «Российская империя», 

«Российское госу- дарство», «Как мы понимаем друг друга». 

 

Педагогическое сопровождение 

 

Диагностическое направление 

Задачи: 

1. Сбор диагностического инструментария для проведения коррекционной работы. 
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2. Организация педагогического сопровождения детей, чье развитие осложнено 

действием неблагоприятных факторов. 

3. Установление объема знаний, умений и навыков, выявление трудностей, 

определение условий, в которых они будут преодолеваться. 

4. Проведение комплексной диагностики уровня сформировано  УУД. 

Содержание и формы работы: 

- Изучение индивидуальных карт медико-психологической диагностики. 

- Анкетирование 

- Беседы. 

- Тестирование. 

- Наблюдение. 

Ожидаемые результаты: 

- Создание «карты проблем». 

- Создание аналитической справки об уровне сформированное  УУД. 

Диагностические портреты детей. 

Коррекционное направление 

Задачи: 

1. Преодоление затруднений обучающихсяв учебной деятельности. 

2. Овладение навыками адаптации обучающихсяк социуму. 

3. Развитие творческого потенциала учащихся. 

4. Создание условий для развития сохранных функций; формирование 

положительной мотивации к обучению; 

5. Повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-

личностной сферы; 

6. Формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков 

Содержание и формы работы: 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. Все виды 

коррекционных работ должны быть направлены на развитие универсальных учебных 

действий: личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения обучающихсяв классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 
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- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы создаются следующие условия: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, 

и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

обучающихсяс ОВЗ. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках и во внеурочное время. 

На уроках математики, русского языка учитель предлагает задания, которые требуют 

выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки. Ваясно способствовать 

осознанию причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению «неуспешное» отдельных учеников помогают задания для групповой 

и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и 

способствуя пониманию результата. Система таких работ позволяет каждому ребенку 

действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В конце уроков целесообразно предлагать детям задания для самопроверки. Это 

позволяет учащимся сделать вывод о достижении цели. 

Обучение обучающихсяпланировать учебные действия: учащиеся составляют план 

учебных действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов 

вычислений, при составлении плана успешного ведения математической игры, при работе 

над учебными проектами. 

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

На уроках изобразительного искусства начиная с первого класса, учитель старается 

способствовать формированию у обучающихсяумению обсуждать и оценивать как 

собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует 

осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ 

обучающихсяс этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на 

критику учителя или товарищей по классу. Рассмотрение работ ребят-одноклассников 

помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик, а также 

способствует развитию коммуникативных навыков. 
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На уроках технологии составление подробного плана является основой обучения 

предмету детей. 

На уроках литературного чтения можно выстроить систему вопросов и заданий для 

планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности. Задания включают 

вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне 

освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

На уроках педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации 

в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 

проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в 

жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык» формируют нормы и правила 

произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского языка и 

литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

В рамках урочной и внеурочной деятельности осуществляется и развитие 

творческого потенциала обучающихсяначальной школы. Формирование и освоение 

творческих способов и приёмов действий основывается на системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у обучающихсяпознавательных УУД и 

творческих способностей. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент. Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно 

определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; 

определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск 

ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую 

информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами. 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на серии заданий 

творческого и поискового характера, например, предлагающих: 

- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

— провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

Ожидаемые результаты: 

- Исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление 

трудностей. 

- Формирование позитивного отношения к учебному процессу и к школе в целом. 

- Усвоение учащимися учебного материала. 

- Овладение необходимыми знаниями, умениями и навыками в рамках ФГОС 

Профилактическое направление 

Задачи: 

1. Построение педагогических прогнозов о возможных трудностях и обсуждение 

программ педагогической коррекции. 
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2. Сбор диагностического инструментария для проведения коррекционной работы. 

Содержание и формы работы: 

- Обсуждение возможных вариантов решения проблемы с психологом и 

медицинским работником школы. 

- Принятие своевременных мер по предупреждению и преодолению запущенности в 

учебе. 

- Осуществление дифференцированного подхода в обучении. 

- Осуществление контроля за текущей успеваемостью и доведение информации до 

родителей. 

Ожидаемые результаты: 

- Предупреждение отклонений и трудностей в развитии ребенка. 

 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  (ТНР) 

Цель психологического сопровождения обучающихсяначальной школы - сохранение 

и поддержание психологического здоровья учащихся.  

Задачи:  

– профилактика проблем, cвязанных с адаптацией;  

– содействие полноценному интеллектуальному и эмоциональному развитию детей и 

подростков на протяжении  обучения в школе; 

– формирование психологического здоровья учащихся;  

– организация психологической помощи.  

 

Основные направления деятельности педагога-психолога начальной школы  

 

Направление Сроки 

Профилактическое 

Профилактика и коррекция адаптации у 

первоклассников . 

Сентябрь-декабрь  

Профилактика трудностей при переходе в среднее 

звено.  

Январь-апрель  

Диагностическое 

Определение уровня готовности к школьному обучению  Сентябрь   

Изучение  социально- психологической адаптации к 

школе  

Октябрь   

Наблюдение  за  протеканием процесса адаптации  Сентябрь-октябрь  

Определение интеллектуальной и эмоциональной 

готовности к переходу в среднее звено  

Декабрь   

Определение психологического климата в классе 

(социометрия)  

Декабрь   

Определение самооценки  Декабрь  

Работа по запросам педагогов и администрации  В течение года  

Изучение  эмоционального состояния педагогов для 

определения профессионального выгорания;  

В течение года  

Коррекционно-развивающее 

Рразвитие познавательных процессов  В течение года  
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Развитие сплоченности,  взаимопонимания  в 

коллективе  

В течение года  

Коррекции поведения с «трудными» детьми  В течение года  

Консультативное 

Консультации  для  учащихся, родителей, педагогов  В течение года  

Просветительское 

Выступление на родительских собраниях  В течение года  

Оформление информационных листов  В течение 

года  

  

 

 

Сопровождение обучающихсяс ограниченными возможностями здоровья 

социальным педагогом(заместителем директора по СР). 

Целью  работы социально-психологического сопровождения является обеспечение 

социально-психологической и педагогической поддержки дезадаптированных детей.   

Задачи:   

– создание условий для совершенствования возможностей обучающегося и его 

окружения в решении трудных жизненных ситуаций;  

– создание условий для обеспечения соблюдения прав и законных интересов 

несовершеннолетних;  

– реализация необходимых мер по воспитанию и развитию обучающихсяи 

получению ими основного общего образования;  

– привлечение обучающихсяв общедоступные школьные и внешкольные кружки и 

спортивные секции, а также включение их в социально-полезную деятельность в 

соответствии с их потребностями, интересами и возможностями;  

– реализация существующих внутришкольных программ и методик, направленных 

на формирование здорового образа жизни, гармоничных отношений в семье, комфортного 

психологического климата в классе, разрешение конфликтных ситуаций, толерантного 

отношения к окружающим;  формирование  законопослушного  поведения 

несовершеннолетних;  

– координация усилий педагогического коллектива для восстановления социального 

статуса учащихся, преодоления комплекса неполноценности;  

– проведение мероприятий на сохранение и укрепление здоровья школьников;  

– выявление учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; учащихся, 

систематически пропускающих по неуважительной причине занятия в школе и учащихся, 

склонных к правонарушениям и бродяжничеству; социально-незащищенных семей и 

семей, находящихся в социально-опасном положении;  

– защита и охрана прав детей во взаимодействии с представителями социальных 

институтов.   

Методы работы социального педагога:  

– наблюдение в учебной и внеурочной деятельности;  

– изучение документации вновь прибывших учащихся;  

– диагностика личностных особенностей учащихся, семейной ситуации;  

– изучение сферы потребностей и интересов обучающихсяс целью вовлечения их в 

общедоступные школьные и внешкольные кружки и спортивные секции;  

– коррекция личностной сферы и поведения учащихся, консультирование педагогов 

и родителей;  



43 

 

– индивидуальная и групповая профилактическая работа с учащимися и родителями, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации;  

План  работы социального педагога:  

– индивидуальная работа со школьниками;  

– организация коллективной деятельности и общения;  

– организация воспитывающей среды;  

– организация повседневного школьного быта учащихся;  

– координация действий по помощи в развитии личности школьника;  

– в сотрудничестве с другими педагогами, родителями, внешкольными педагогами.  

Основное содержание работы социального педагога:  

– Работа с отдельными школьниками;  

– изучение совместно с психологом состояния здоровья, отношений, интересов, 

характера, познавательных особенностей, семейных условий и внешкольного общения 

школьника;  

– помощь в социализации школьников через стимулирование и организацию их 

участия в кружках, клубах, секциях;  

– непосредственное общение со школьниками;  

– помощь школьников в преодолении учебных трудностей, проблем в учебной 

работе;  

– координация информационных интересов школьника (чтение, кино, видео).  

Работа с классными руководителями:  

– организация творческих и коллективных совместных дел школьников;  

– воспитание культуры общения школьника через специально организованные 

занятия;  

– организация развивающих коллективных мероприятий, экскурсий, посещение 

театра, концертов, выставок и пр.;  

– выработка общественного мнения коллектива через групповые дискуссии, 

обсуждение дел, проблем и ситуаций классной жизни.  

– Организация воспитывающей среды и повседневного школьного быта:  

– выработка совместно с ребятами правил (законов) общения в классном и школьном 

коллективе и вне его. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ СШ № 81  

обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, другими институтами общества).  

Взаимодействие специалистов МБОУ СШ № 81  предусматривает:  

– многоаспектный анализ развития обучающего с ТНР;  

– комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ТНР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом 

уровня развития. 

 Взаимодействие специалистов:  

  

Мероприятия  Специалисты  Форма 

работы  

Планируемый           

результат  

Диагностическая работа 
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Входящая 

психолого-медико-

педагогическая 

диагностика  

председатель ППк  

учитель+ воспитатель  

педагог-психолог  

мед. работник  

соц. педагог  

  

Анализ 

документов 

ТПМПК и 

медицинских 

карт; Проведение  

входных 

диагностик.  

  

Выявление причин и  

характера 

затруднений в освоении 

учащимися АООП НОО 

для детей с ОВЗ (ТНР). 

Комплектование и групп.  

Планирование 

коррекционной работы.  

Коррекционно-развивающая деятельность 

Выбор 

оптимальных для 

развития ребёнка с 

ТНР методик, 

методов и приёмов 

коррекционноразвив

ающего обучения  

председатель ППк  

МПК (уч.+восп.)  

педагог-психолог  

соц. педагог  

  

Приказы, 

протоколы 

ПМПк, рабочие 

программы, 

планы 

коррекционных 

занятий  

Фиксирование 

запланированных и 

проведенных мероприятий 

коррекционноразвивающей 

работы в индивидуальной 

папке сопровождения 

обучающего с ТНР.  

Организация системы 

комплексного психолого-

медикопедагогического 

сопровождения 

обучающихсяс ТНР.  

Организация и 

проведение 

специалистами 

групповых и 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих 

занятий, 

направленных на 

преодоление 

пробелов в развитии 

и трудностей в 

обучении 

-Педагог-психолог   

-Социальный педагог 

 -Учитель 

Заседания 

ППк; 

индивидуальные 

и групповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

Выполнение 

рекомендаций ТПМПК, 

ППк; 

 Реализация и 

корректировка рабочих 

программ, 

индивидуальных планов 

коррекционно-

развивающей работы 

 

Системное 

воздействие на 

учебнопознавательну

ю деятельность 

обучающихсяс ТНР в 

ходе 

образовательного 

процесса  

-Председатель 

ППк  

-Педагог-психолог  

-Соц.педагог  

-Учитель 

(классный 

руководитель) 

 -Воспитатель  

Мониторинг 

развития учащихся; 

План мероприятий по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

обучающихся с ТНР;  

Реализация программы 

формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни как части 

АООП НОО для детей 

с ТНР в  

соответствии с ФГОС.   

Целенаправленное 

воздействие педагогов и 

специалистов на 

формирование УУД и 

коррекцию отклонений в 

развитии, использование 

рабочих программ, 

специальных методов 

обучения и воспитания, 

дадактических материалов, 

технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального 

пользования  



45 

 

Развитие 

эмоциональноволево

й и личностной 

сферы ребенка и 

психокоррекция его 

поведения  

Педагог-психолог;  

Социальный 

педагог;  

Классный 

руководитель; 

воспитатель  

Программа 

курсов внеурочной 

деятельности;  План 

работы с родителями; 

План  воспитательной 

работы с учащимся  

Выявление и анализ 

факторов, влияющих на 

состояние и обучение 

ребенка: взаимоотношения 

с окружающими, детско-

родительские отношения, 

уровень учебной 

мотивации.  

Социальная 

защита ребенка в 

случаях 

неблагоприятных 

условий жизни  

-соц.педагог;  

-воспитатель;  

-учитель  

Рекомендации 

специалистов служб 

сопровождения. 

Индивидуальная 

работа с ребенком и 

семьей в соответствии 

с планом 

мероприятий. 

Организация 

взаимодействия  

школы  с 

внешними 

социальными 

партнерами по 

вопросам соц.  

защиты  

Учет выявленных 

особенностей 

отклоняющегося развития 

ребенка и определение 

путей развития, с 

помощью которых их 

можно скомпенсировать в 

специально созданных 

условиях  

обучения  

Консультативная деятельность 

Консультативна

я помощь учителям и 

воспитателям в 

организации 

коррекционноразвива

ющего процесса 

обучающихся с ТНР  

*Председатель 

*ППк  

*педагог-

психолог  

*учитель  

*соц. педагог  

*мед. 

работник  

*заседания ППк - 

педагогические советы 

- семинары  

*индивидуальны

е и групповые 

консультации 

специалистов для 

педагогов  

Выработка 

совместных рекомендаций 

по направлениям работы с 

обучающимися с ТНР. 

Создание условий для 

освоения АООП НОО 

ОВЗ.  

Консультативна

я помощь семье в 

вопросах воспитания 

и обучения ребенка с 

ТНР  

*председатель 

ППк  

*педагог-

психолог 

соц. педагог  

*классный 

руководитель  

*врач-

психиатр  

*собрания  

*консультации - 

индивидуальная 

работа  

*круглые столы  

Выработка 

совместных рекомендаций 

по направлениям работы с 

обучающимися с ТНР. 

Создание условий для 

освоения АООП НОО 

ОВЗ.  

Информационно-просветительская деятельность 
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Просветительск

ая деятельность по 

разъяснению 

индивидуальных 

особенностей детей с 

ТНР  

*председатель 

ППк  

*педагог-

психолог   

*учитель  

*воспитатель - 

соц. *педагог  

*врач  

*лекции  

*беседы  

*круглые столы  

*тренинги  

*памятки, 

буклеты  

*сайт школы  

  

Целенаправленная 

разъяснительная работа со 

всеми участниками 

образовательного процесса 

с целью повышения 

компетенции в вопросах 

коррекции и развития 

детей с ТНР.  

Совместная деятельность:  

Отслеживание динамики развития каждого ребенка. 

Преодоление затруднений обучающихся с ТНР в учебной деятельности 

 На основе применения технологии деятельностного метода обучения у 

обучающихсяс ТНР последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения 

(что мне «надо» делать как ученику). Одновременно для формирования у 

обучающихсявнутренней потребности включения в учебную деятельность («я это хочу») в 

классе создается психологически комфортная образовательная среда, где ребенок не 

боится высказать свое мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное отношение к 

делу встречает доброжелательную поддержку, где он приобретает позитивный опыт 

переживания ситуации успеха, а с другой стороны  обеспечивается возможность его 

развития в собственном темпе на уровне своего возможного максимума («я это могу»). 

 Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем 

учебным предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы 

дидактических принципов (принципов психологической комфортности, минимакса, 

вариативности, деятельности, непрерывности).  

Овладение навыками адаптации обучающихсяк социуму  

 На уроках педагоги имеют возможность развивать мнение ребенка воспринимать 

ситуации затруднения как сигнал для активного поиска способов и средств их 

преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. Знание алгоритмов эффективного 

разрешения проблем и пережитый опыт многократного успешного их применения в ходе 

уроков создает условия для формирования у обучающихся способности осуществлять 

верный выбор стратегии поведения и преодоления возникших трудностей. 

Систематическое обсуждение различных вариантов решения поставленных задач 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках и во внеурочное время, эффективно, используя 

методический аппарат системы учебников  «Школа России», «Планета знаний» 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой 

и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и 

способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющих каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 

  

Условия реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями ПМПк; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка с ТНР; 
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соблюдение комфортного психо-эмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 

с ТНР; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения речи ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ТНР, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих тяжелые нарушения 

речи(ТНР). 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

4.1.Учебный план начального общего образования для обучающихся с ТНР 

 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) для 

обучающихся с ТНР соответствует учебному плану основной общеобразовательной 

программы начального общего образования МБОУ СШ № 81   

 

АООП НОО обучающихся с ТНР может включать как один, так и несколько 

учебных планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ТНР, которые в силу 

особенностей психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных 

учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы 

образования).  

Учебный план обеспечивает в случаях предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования3 возможность обучения на 

государственных языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их 

изучения, и устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 

(годам) обучения. 

В МБОУ СШ № 81 реализуется вариант -1 учебного плана — для образовательных 

организаций, в которых обучение ведётся на русском языке; 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 5.1.) учащимися с ТНР составляют 4 года. 

                                                           
3 Законодательство Российской Федерации в области образования включает в себя: Конституцию Российской 

Федерации, Федеральный закон Российской Федерации  «Об образовании в Российской Федерации», а также 

другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие 

отношения в сфере образования (пункт 1 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации») 
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Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

учащихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 и классах  — 33 недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для 

обучающихся в 11 классах устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый);4 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» может корректироваться в рамках предметной области «Русский 

язык и литературное чтение» с учётом психофизических особенностей обучающихся с 

ТНР. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса. По запросам 

родителей выбран английский язык, который преподаётся по программе В.Г. Апалькова, 

Н.И. Быковой, М.Д. Поспеловой(Английский язык. Сборник примерных программ. 

Предметные линии учебников «Английский язык в фокусе». 2-11 классы, издательство 

М.: Просвещение, 2020г.). При проведении учебных занятий по иностранному языку во 2-

4х классах осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 человек 

и более. 

Учебный предмет «Окружающий мир» (авторы: Ивченкова Г.Г., Потапов И.В и 

др.- УМК «Планета знаний» и  А.А. Плешаков – УМК «Школа России» в 1 классах) 

является интегрированным. В его структуру дополнительно введены развивающие модули 

и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. На данный курс по программе отводится 2 часа в 

неделю, что соответствует государственной программе и учебному плану. Согласно 

требованиям ФГОС НОО в 1-4 классах большое внимание уделяется проектной 

деятельности учащихся. 

Область «Математика и информатика» в 3-4 классах реализуется за счёт 

преподавания математики (4часа в каждом классе) и преподавания информатики в рамках 

внеурочной деятельности (1час в каждом классе). 

В обязательную часть в область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» введены предметы: родной язык (0,5ч.) и литературное чтение на родном языке 

(0,5ч.). Выполняя запросы родителей (законных представителей) в качестве родного языка 

выбран русский язык. 

Педагогический совет, протокол № 1 от 27.08.2020 г. принял решение о 

преподавании в 4 классах учебных предметов: родной (русский) язык – 0,5 часа, 

литературное чтение на родном (русском) языке – 0,5 часа. Для преподавания предметов 

родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке учителями 

начальной школы написаны рабочие программы, которые рассмотрены, согласованы и 

утверждены в установленном порядке. Целью изучения является формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 

                                                           
4П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 

189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
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диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке. 

 Основными задачами реализации содержания предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» являются: формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке; коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

В 4 классе в учебный план согласно распоряжению Правительства Российской 

Федерации от 28 января 2012 г. №84-р введён курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее ОРКСЭ). При составлении учебного плана на 2023-2024учебный 

год используется рекомендованная Министерством образования и науки Ульяновской 

области обновлённая версия примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, согласно которой на курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» отводится 1 час в неделю. 

ОРКСЭ включает в себя модули: основы православной культуры, основы 

исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы 

мировых религиозных культур, основы светской этики.  

С согласия учащихся и по выбору их родителей (законных представителей) в 4 

классах в 2020 - 2021 учебном году изучаются 2 модуля: «Основы православной 

культуры» и «Основы светской этики».  

Данный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в 

жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним.   

Часы, формируемые участниками образовательныхотношений, в 1-4 классах 

направлены на изучение русского языка (1 час в неделю). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП 

НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ТНР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие учащегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования; 

формирование основ нравственного развития учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ТНР, а также индивидуальных потребностей каждого 

учащегося. В 1 классе эта часть отсутствует. Время, отводимое на данную часть, внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть использовано: 
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-на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

-на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и/или физическом развитии;   

-на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.); 

-на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы учащихся, в том 

числе этнокультурные (например: история и культура родного края и др.). 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися с ТНР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательной 

деятельности, в совокупности не превышает величину максимально допустимой 

недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с 

санитарногигиеническими требованиями. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в МБОУ СШ № 81. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психолого-коррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор 

коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание осуществляется МБОУ СШ № 81 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ТНР на 

основании рекомендаций ППК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой 

форме.На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые 

занятия – до 40 минут. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники Организации (учителя-дефектологи, учителя-

логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного 

образования и др.). 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, 

осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― не более 10 ч, из них 5 ч 

отводится на проведение  занятий коррекционно- развивающей области. 

1-2 классы 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество часов в неделю 

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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и естествознание 

("окружающий 

мир") 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Итого 20 20 20 20 22 22 22 22 22 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса           

Общая физическая подготовка 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Занимательная математика 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 

Итого 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

ИТОГО недельная нагрузка 21 21 21 21 23 23 23 23 22 23 

Количество учебных недель 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 

Всего часов в год 693 693 693 693 782 782 782 782 748 782 

 

 

3-4 классы. 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов в неделю 

3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г 4д 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 3 3 3 3 3 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 3 3 3 3 3 

Родной (русский) 

язык и 

литературное 

чтение на 

родном(русском) 

языке 

Родной 

язык(русский) 

    0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на 

родном(русском) 

языке 

    0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

("окружающий 

мир") 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0 0 1 1 1 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Итого 20 20 20 20 22 22 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса          

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

ИТОГО недельная нагрузка 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Всего часов в год 782 782 782 782 782 782 782 782 782 

 

 

 

 

Индивидуальный учебный план №1 представлен обязательной частью, частью, 

формируемой участниками образовательных отношений и  занятиями внеурочной 

деятельности по выбору. 

   

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык             4 

Литературное чтение 4 

Математика и 

информатика 

Математика 4  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология Технология 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 

ИТОГО:  20 

Внеурочная деятельность представлена коррекционно-развивающей областью и 

внеурочными занятиями. 

Коррекционно-

развивающая область 

Математика вокруг нас.  1 

В мире слов. 1 

Логопедическое 

сопровождение обучающих с ОВЗ 

. 

1 

Логопедическая  ритмика 2 

Внеурочные занятия  Эрудит. Русский язык с 

увлечением. 

1 

Эрудит. Математика с 

увлечением. 

1 
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Азбука успеха 1 

Час чтения 1 

Ритмика 1 

ИТОГО:  10 

 

Индивидуальный учебный план №2 представлен обязательной частью, частью, 

формируемой участниками образовательных отношений и  занятиями внеурочной 

деятельности по выбору. 

   

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык             4 

Литературное чтение 4 

Математика и 

информатика 

Математика 4  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология Технология 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 

ИТОГО:  20 

Внеурочная деятельность представлена коррекционно-развивающей областью и 

внеурочными занятиями. 

Коррекционно-

развивающая область 

Математика вокруг нас.  1 

В мире слов. 1 

Логопедическое 

сопровождение обучающих с ОВЗ 

. 

1 

Логопедическая  ритмика 2 

Внеурочные занятия  Эрудит. Русский язык с 

увлечением. 

1 

Эрудит. Математика с 

увлечением. 

1 

Час чтения 1 

ИТОГО:  8 

 

Индивидуальный учебный план №3  представлен обязательной частью, частью, 

формируемой участниками образовательных отношений и  занятиями внеурочной 

деятельности по выбору. 

   

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество 

часов 
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Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык             4 

Литературное чтение 4 

Математика и 

информатика 

Математика 4  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология Технология 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 

ИТОГО:  20 

Внеурочная деятельность представлена коррекционно-развивающей областью и 

внеурочными занятиями. 

Коррекционно-

развивающая область 

Математика вокруг нас.  1 

В мире слов. 1 

Логопедическое 

сопровождение обучающих с ОВЗ 

. 

1 

Логопедическая  ритмика 2 

Внеурочные занятия  Эрудит. Русский язык с 

увлечением. 

1 

Эрудит. Математика с 

увлечением. 

1 

Азбука успеха 1 

 Час чтения 1 

 Ритмика 1 

ИТОГО:  10 

 

Индивидуальный учебный план №4 представлен обязательной частью, частью, 

формируемой участниками образовательных отношений и  занятиями внеурочной 

деятельности по выбору. 

   

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык             4 

Литературное чтение 4 

Математика и 

информатика 

Математика 4  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 
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Технология Технология 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 

ИТОГО:  20 

Внеурочная деятельность представлена коррекционно-развивающей областью и 

внеурочными занятиями. 

Коррекционно-

развивающая область 

Математика вокруг нас.  1 

В мире слов. 1 

Логопедическое 

сопровождение обучающих с ОВЗ 

. 

1 

Логопедическая  ритмика 2 

Внеурочные занятия  Эрудит. Русский язык с 

увлечением. 

1 

Эрудит. Математика с 

увлечением. 

1 

Азбука успеха 1 

 Час чтения 1 

 Ритмика 1 

ИТОГО:  10 

 

Индивидуальный учебный план №5 представлен обязательной частью, частью, 

формируемой участниками образовательных отношений и  занятиями внеурочной 

деятельности по выбору. 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык             4 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык Английский язык 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология Технология 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 

ИТОГО:  23 

Внеурочная деятельность представлена коррекционно-развивающей областью и 

внеурочными занятиями. 

Коррекционно- Математика вокруг нас.  1 
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развивающая область В мире слов. 1 

Логопедическое 

сопровождение обучающих с ОВЗ 

. 

2 

Логопедическая ритмика 1 

Внеурочные занятия  Умники и умницы 1 

Азбука успеха. 1 

Час чтения 1 

Разговор о правильном 

питании 

1 

Школа речевого развития 1 

ИТОГО:  10 

 

 

Индивидуальный учебный план №6 представлен обязательной частью, частью, 

формируемой участниками образовательных отношений и  занятиями внеурочной 

деятельности по выбору. 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык             4 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык Английский язык 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология Технология 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 

ИТОГО:  23 

Внеурочная деятельность представлена коррекционно-развивающей областью и 

внеурочными занятиями. 

Коррекционно-

развивающая область 

Математика вокруг нас.  1 

В мире слов. 1 

Логопедическое 

сопровождение обучающих с ОВЗ 

. 

2 

Логопедическая ритмика 1 

Внеурочные занятия  Умники и умницы 1 
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Час чтения 1 

Разговор о правильном 

питании 

1 

ИТОГО:  8 

 

 

Индивидуальный учебный план №7  представлен обязательной частью, частью, 

формируемой участниками образовательных отношений и  занятиями внеурочной 

деятельности по выбору. 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество 

часов 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык             4 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык Английский язык 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология Технология 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 

ИТОГО:  23 

Внеурочная деятельность представлена коррекционно-развивающей областью и 

внеурочными занятиями. 

Коррекционно-

развивающая область 

Математика вокруг нас.  1 

В мире слов. 1 

Логопедическое 

сопровождение обучающих с ОВЗ 

. 

2 

Логопедическая ритмика 1 

Внеурочные занятия  Умники и умницы 1 

Информатика 1 

Час чтения 1 

Социокультурные истоки  1 

ИТОГО:  9 

 

Индивидуальный учебный план №8 редставлен обязательной частью, частью, 

формируемой участниками образовательных отношений и  занятиями внеурочной 

деятельности по выбору. 
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Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык             4 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык Английский язык 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология Технология 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 

ИТОГО:  23 

Внеурочная деятельность представлена коррекционно-развивающей областью и 

внеурочными занятиями. 

Коррекционно-

развивающая область 

Математика вокруг нас.  1 

В мире слов. 1 

Логопедическое 

сопровождение обучающих с ОВЗ 

. 

2 

Логопедическая ритмика 1 

Внеурочные занятия  Эрудит. Русский язык с 

увлечением. 

1 

Эрудит. Математика с 

увлечением. 

1 

Час чтения 1 

Информатика 1 

Социокультурные истоки 1 

ИТОГО:  10 

 

Индивидуальный учебный план №9  представлен обязательной частью, частью, 

формируемой участниками образовательных отношений и  занятиями внеурочной 

деятельности по выбору. 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык             4 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык Английский язык 2 
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Математика и 

информатика 

Математика 4  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология Технология 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 

ИТОГО:  23 

Внеурочная деятельность представлена коррекционно-развивающей областью и 

внеурочными занятиями. 

Коррекционно-

развивающая область 

Математика вокруг нас.  1 

В мире слов. 1 

Логопедическое 

сопровождение обучающих с ОВЗ 

. 

2 

Логопедическая ритмика 1 

Внеурочные занятия  Эрудит. Русский язык с 

увлечением. 

1 

Эрудит. Математика с 

увлечением. 

1 

Час чтения 1 

Информатика 1 

Социокультурные истоки 1 

ИТОГО:  10 

 

Индивидуальный учебный план №10 представлен обязательной частью, частью, 

формируемой участниками образовательных отношений и  занятиями внеурочной 

деятельности по выбору. 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык             4 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык Английский язык 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 
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Музыка 1 

Технология Технология 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 

ИТОГО:  23 

Внеурочная деятельность представлена коррекционно-развивающей областью и 

внеурочными занятиями. 

Коррекционно-

развивающая область 

Математика вокруг нас.  1 

В мире слов. 1 

Логопедическое 

сопровождение обучающих с ОВЗ 

. 

2 

Логопедическая ритмика 1 

Внеурочные занятия  Секреты грамматики 1 

Занимательная математика 1 

Час чтения 1 

Информатика 1 

Социокультурные истоки 1 

ИТОГО:  10 

 

Индивидуальный учебный план №11 редставлен обязательной частью, частью, 

формируемой участниками образовательных отношений и  занятиями внеурочной 

деятельности по выбору. 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык             4 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык Английский язык 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология Технология 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

Русский язык 1 
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отношений 

ИТОГО:  23 

Внеурочная деятельность представлена коррекционно-развивающей областью и 

внеурочными занятиями. 

Коррекционно-

развивающая область 

Математика вокруг нас.  1 

В мире слов. 1 

Логопедическое 

сопровождение обучающих с ОВЗ 

. 

2 

Логопедическая ритмика 1 

Внеурочные занятия  Секреты грамматики 1 

Занимательная математика 1 

Час чтения 1 

Информатика 1 

Социокультурные истоки 1 

ИТОГО:  10 

 

Индивидуальный учебный план №12 представлен обязательной частью, частью, 

формируемой участниками образовательных отношений и  занятиями внеурочной 

деятельности по выбору. 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык             3 

Литературное чтение 4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 0,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

0,5 

Иностранный язык Английский язык 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология Технология 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 

ИТОГО:  23 

Внеурочная деятельность представлена коррекционно-развивающей областью и 

внеурочными занятиями. 
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Коррекционно-

развивающая область 

Математика вокруг нас.  1 

В мире слов. 1 

Логопедическое 

сопровождение обучающих с ОВЗ 

. 

2 

Логопедическая ритмика 1 

Внеурочные занятия  Умники и умницы 1 

Школа развития речи 1 

Азбука ульяновского 

школьника 

1 

Информатика 1 

 

ИТОГО:  9 

 

Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие  занятия проводятся 

учителями начальных классов, педагогом-психологом, учителем -логопедом, учителем-

дефектологом. Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством кадров, 

соответствующей квалификации 

 

 

 

4.2. План внеурочной деятельности на 2023-2024уч.год. 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с учетом изменений, внесенных 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1576), федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с учетом изменений, внесенных приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577) 

основная образовательная программа начального общего образования, основного общего 

образования реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

План внеурочной деятельности МБОУ СШ №81 на 2023-2024 учебный год составлен 

на основании следующих нормативных документов: 

– Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(в редакции Приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
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– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

– Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся по ФГОС 

НОО.   

Внеурочная деятельность учащихся, как и деятельность урочная, направлена на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Особое внимание в ФГОС НОО, акцентируется на 

достижении личностных и метапредметных результатов, что и определяет специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько 

должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.  

Цель организации внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ульяновска «Средняя школа №81 имени Героя 

Советского Союза генерала Д.М. Карбышева»на уровне начального общего образования – 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

Задачи: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям, 

– создание условий для достижения младшими школьниками необходимого для 

жизни в обществе социального опыта,  

– создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся,  

– развитие здоровой, творчески растущей личности,  

– формирование личности с гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

 

Внеурочная деятельность школы направлена на достижение результатов:  

воспитательные 

результаты 

– приобретение учащимися социального опыта;  

– формирование положительного отношения к 

базовым общественным ценностям;  

– приобретение школьниками опыта 

самостоятельного общественного действия.  

личностные 

результаты 

– готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к 

учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; 

– сформированность основ российской, гражданской 

идентичности. 

метапредметныерезуль

таты 

освоенные обучающимися УУД (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные) 
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 Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. МБОУ города Ульяновска «Средняя школа №81 имени Героя 

Советского Союза генерала Д.М. Карбышева» предоставляет учащимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Содержание занятий 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Внеурочная деятельность реализуется посредством различных форм 

организации. Таких как проектная и исследовательская деятельность, компьютерные 

занятия, экскурсии, кружки, факультативы, общественно- полезные практики, секции и т. 

д. 

 Внеурочная деятельность построена на основе интеграции общеобразовательной 

организации и МБУ ДОД «ЦДТТ №1», МБУ ДОД «ЦДТ №5», МБУ  ДОД «ДЭБЦ». 

Основная цель такой интеграции – создание, расширение, обогащение образовательного 

пространства в микросоциуме – ближайшей среде жизнедеятельности ребенка, 

обеспечение его успешной адаптации к современным социокультурным условиям и 

удовлетворения их личных потребностей. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется 

во второй половине дня. 

Для обучающихсяс ОВЗ согласно требованиям Стандарта коррекционно-

развивающая область, является обязательной частью внеурочной деятельности и 

представлена фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими 

занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными на 

коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных 

жизненных условиях.  

 

В начальной школе внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности: спортивнооздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, духовно-нравственное.  

 

Направление Форма работы Кол-во часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 

Спортивно-

оздоровительное 

 а б в г д а б в г а б в г д а б в г 

кружок «Игровая студия» 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - 

Кружок «Ритмика» 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - 

секция «Гимнастика» - 2 2 - - 2 

Социальное кружок «Умелые руки»  1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - 

кружок «Мир в наших 

ощущениях» 

1 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - 

кружок «Радуга узоров» - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 

кружок «Азбука успеха» /час 

психолога/ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - 

кружок «Портфолио младшего 

школьника» 

- - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - 

кружок «ПроЭнергию» - - - - - -

  

- - - - - - - 1 - 1 - - 

Общеинтеллек- 

туальное 

факультатив «Умники и 

умницы» 

- - - - - 1 - - - 1 1 1 - - 1 1 1 1 
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факультатив «Школа развития 

речи» 

- - - - - 1 - - - - 1 - 1 - 1 1 1 1 

факультатив «Эрудит. Русский 

язык с увлечением» 

1 1 1 1 1 - 1 - 1 - - - 1 - - - - - 

Секреты грамматики - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 

Занимательная математика - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 

факультатив «Эрудит. 

Математика с увлечением» 

1 1 1 1 1 - 1 - 1 - - - 1 - - - - - 

кружок «Калейдоскоп наук»               1 - - - 

кружок «Юный 

исследователь» 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

кружок «Информатика» - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное факультатив «Час чтения» 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 

кружок «Мир вокального 

искусства» 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

кружок «Азбука Ульяновского 

школьника» 

- - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 

кружок «Разговор о 

правильном питании» 

- - - - - 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 

Духовно-

нравственное 

кружок «Социокультурные 

истоки» 

- - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 

 ИТОГО: 8 8 8 8 8 8 7 6 7 7 8 7 7 6 6 7 6 6 

 

Спортивно – оздоровительное направление 

Формирование основ здорового и безопасного образа жизни у обучающихся 

начальной школы является одной из приоритетных целей. Приобретаемые на уроке 

физической культуры знания, умения и навыки должны в последующем закрепляться в 

системе самостоятельных форм занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и 

гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках, подвижных играх на переменах 

и во время прогулок, дополнительных занятиях. 

Взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном 

направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения 

этой деятельностью у младших школьников не только совершенствуются физические 

качества, но и активно развиваются сознание и мышление, творчество и 

самостоятельность. Совершенствоваться эти качества будут в ходе организованных 

занятий по спортивно-оздоровительному направлению внеурочной деятельности, что 

является неотъемлемой частью образовательного процесса согласно ФГОС НОО.  
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Общекультурное направление  

Общекультурное направление включает широкий спектр видов деятельности. 

Задача педагога воспитать у ребенка способность наслаждаться искусством, развить 

эстетические потребности, интересы, довести их до степени эстетического вкуса, а затем и 

идеала. Взаимодействие ребенка и любого вида искусства, прежде всего, начинается с 

восприятия. Очень важно уделять особое внимание именно процессу восприятия 

художественного произведения. Именно внеурочная работа даёт детям реальную 

возможность познакомиться с искусством шире. Онизнакомятся  с такими видами 

искусства, как музыка и театр. 

Общеинтеллектуальное направление 

Общеинтеллектуальное направление базируется на организации научно-

познавательной и проектной деятельности обучающихся. В кружках по предметам 

школьники могут изготавливать наглядные пособия или раздаточный материал для 

учебных занятий в школе и передавать их в дар учителям и ученикам.  

Деятельность обучающихсяво внеурочное время  направлена на исследование 

окружающего их микросоциума, его злободневных проблем и способов их решения. 

Самостоятельная или управляемая проектная деятельность младших школьников 

помогает реализовать их творческий потенциал, используя полученные знания и выбирая 

определённые учебные действия.  

Для обучающихсяс ОВЗ согласно требованиям Стандарта коррекционно-

развивающая область, является обязательной частью внеурочной деятельности и 

представлена фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими 

занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными на 

коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных 

жизненных условиях.  

 

Духовно-нравственное воспитание  

Духовно-нравственное воспитание предполагает становление отношений ребенка к 

Родине, обществу, коллективу, людям, к труду, своим обязанностям и к самому себе, и, 

соответственно, развитие качеств: патриотизма, толерантности, товарищества, активное 

отношение к действительности, глубокое уважение к людям. 

Задача духовно-нравственного воспитания состоит в том, чтобы социально 

необходимые требования общества педагоги превратили во внутренние стимулы личности 

каждого ребенка, такие как долг, честь, совесть, достоинство. 

Социальное направление 

Внеурочная работа по направлению социальной деятельности обеспечивает 

выработку чувства ответственности и уверенности в своих силах, способствует 

социализации младшего школьника, акцентируете внимание на ценностях семьи, родного 

дома, малой родины.Важно воспитывать с ранних лет коллективизм, требовательность к 
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себе и друг другу, честность и правдивость, стойкость, трудолюбие, потребность 

приносить пользу окружающим. 

Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной 

активности, в процессе развития которой происходит повышение уровня самоопределения 

ребенка, расширение понимания им своего места в системе отношений «я и мои 

сверстники», «я и взрослые», «я и общество». Критерием оценки общественно полезной 

деятельности младшего школьника является не просто ее продукт (он может быть 

минимален), а степень сформированности ответственного отношения к общему делу. 

Для обучающихсяс ОВЗ согласно требованиям Стандарта коррекционно-

развивающая область, является обязательной частью внеурочной деятельности и 

представлена фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими 

занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными на 

коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных 

жизненных условиях.  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение осуществляется исходя из психофизических 

особенностей обучающихсяс ТНР на основании рекомендаций ПМПК  

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, 

осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 5 ч отводится на 

проведение коррекционных занятий. 

 

План внеурочной деятельности, включая коррекционо-развивающую область. 

 

Классы 
1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 
Итого 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 20 

коррекционно-развивающие занятия 

(учитель) 
2 2 2 2 8 

логопедическое сопровождение обучающих с 

ОВЗ . 
1 2 2 2 7 

логопедическая   ритмика 2 1 1 1 5 

Всего  90 

 

 

 

4.3 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

             МБОУ СШ № 81 НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Календарный учебный график для учащихся 1-4 классов является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательной деятельности в учебном году 
 

Организация образовательной  

деятельности 

Сроки 
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Начало учебного года 01 сентября 2023 г. 

Первый учебный день  01 сентября 2023 г. 

Окончание учебного года:  

1  классы  25 мая 2024 г. 

2-4 классы 26 мая 2024г. 

Окончание триместра:  

1 триместр 19 ноября 2023 г. 

2 триместр 18 февраля 2024 г. 

3 триместр  26 мая 2024г. 

Для 1 классов  25 мая 2024 г. 

Для 2-4классов 26 мая 2024 г. 

Осенние каникулы С 9 октября 2023 г. по 15 октября 2023 г. 

 С 20 ноября 2023 г. по 26 ноября 2023 г. 

Зимние каникулы С 30 декабря 2023 г. по 07 января 2024 г. 

 С 19 февраля 2024 г. по 25 февраля 2024г. 

Весенние каникулы С 08 апреля 2024 г. по 14 апреля 2024 г. 

Летние каникулы  

для 1-х классов  

С 26 мая 2024 г. по 31 августа 2024г. 

Летние каникулы  

для 2-4 классов 

С 27 мая июня 2024 г. по 31 августа 2024 г. 

Начало учебных занятий по окончании 

каникул: 

 

1 триместр  

 1сентября 2023 г. 

2 триместр  

 27 ноября 2023 г. 
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3 триместр  26 февраля 2024 г. 

Работа ГПД (групп продленного дня): - 

1 триместр До 9 октября 2023г., 20 ноября 2023 г. 

2 триместр До 30 декабря 2023 г., 19 февраля 2024 г. 

3 триместр  До 8 апреля 2024 г., 27 мая 2024 г. 

Начало учебных занятий 08.00 ч.  

1 классы:  

С 02.11.2023 г .по 31.10 2023 г. 3 урока по 35 минут каждый; 

Со 01.11.2023 г. по  30.12.2023 г. 4-5 уроков по 35 минут каждый 

С 10 января 2024 г. 4-5 уроков по 40 минут каждый 

2-4 классы 40 минут  

Промежуточная  годовая аттестация:   

обучающихся во 2-4 классах По итогам учебного года  

Промежуточная аттестация 

обучающихся: 

 

во 2-4классах По итогам триместра,  года 

Продолжительность учебного года 1 класс - 161 день,33 учебные недели 

2-4 классы – 166 дней,34 учебные недели  

 

 

 

4.4. Система условий реализации АООП НОО 

 

4.4.1.Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога и др. 

4.4.2. Кадровое обеспечение 

В штат специалистов МБОУ СШ № 81, реализующей АООП НОО для детей с ТНР 

входят учителя начальных классов, учителя иностранного языка, учитель музыки, учитель 

физической культуры, учитель-логопед,  педагог-психолог, социальный педагог. В рамках 

сетевого взаимодействия - врач-педиатр,  школьный фельдшер.   
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При необходимости в процессе реализации АООП НОО для детей с ОВЗ возможно 

временное или постоянное участие тьютора, в том числе рекомендуемого ПМПК для 

конкретного обучающегося, и (или) ассистента (помощника).   

Основная часть  педагогов МБОУ СШ № 81, в том числе реализующие программу 

коррекционной работы АООП НОО ОВЗ, имеют высшее профессиональное образование 

по педагогическим ,а также прошедшие курсы повышения квалификации по теме 

«Обучение детей с ОВЗ  »  

Педагог –психолог  имеет высшее профессиональное образование по 

образовательной программе "Психолого-педагогическое образование" с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки в области специальной психологии.  

Учитель-логопед - высшее профессиональное образование . 

В  целях  повышения  квалификации  и  профессиональной 

переподготовки педагогических и руководящих работников общеобразовательных 

учреждений по вопросам  реализации АООП НОО для детей с ОВЗ утвержден план-

график по повышению квалификации и переподготовки педагогов (в объеме от 18 часов) 

по особенностям организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и/или введения 

ФГОС ОВЗ, подтвержденные удостоверением о повышении квалификации 

установленного образца.  

 Специалисты, участвующие в реализации АООП ФГОС НОО для детей с ТНР, 

принимают активное участие в районных, региональных, всероссийских вебинарах для 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Требования к кадровому обеспечению АООП НОО для обучающихся с ТНР, 

реализующейся в условиях МБОУ СШ № 81 

 

Д
о
л

ж
н

о
ст

ь 

Требования к уровню квалификации фактический 

(потребность) 

 

У
ч

и
те

л
ь
-л

о
го

п
ед

 

высшее профессиональное 

педагогическое образование в области 

логопедии: по специальности «Логопедия» с 

получением квалификации «Учитель-

логопед»; 

по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование», профиль 

подготовки «Логопедия»  

(квалификация/степень – бакалавр), либо по 

магистерской программе соответствующего 

направления (квалификация/степень – 

магистр); 

по направлению «Педагогика», профиль 

подготовки «Коррекционная педагогика и 

специальная психология» 

(квалификация/степень – бакалавр), либо по 

направлению «Педагогика», магистерская 

программа «Специальное педагогическое 

образование» (квалификация/степень – 

магистр). 

 

 

 

 

 

1 чел., «Специальное 

(дефектологическое) образование», 

 Квалификация: учитель-

дефектолог,  

 

1 чел. профиль подготовки 

«Логопедия».  

Квалификация: учитель-

логопед,  
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П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

е 
р
аб

о
тн

и
к
и

 

учитель начальных классов 

учитель физической культуры 

учитель иностранного языка 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

социальный педагог 

педагог-организатор 

-наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим 

образованием по соответствующему 

занимаемой должности направлению 

(профилю, квалификации) подготовки 

должны иметь удостоверение о повышении 

квалификации в области логопедии 

установленного образца 

17чел 

4чел 

6чел 

1чел 

1чел 

Заместитель директора по СР 

Заместитель директора по ВР 

Все имеют профессиональное 

педагогическое образование: 

(высшее-15 чел, 

среднеспециальное-3чел.). 

Учитель начальных классов 

имеет удостоверение о  

прохождении обучающего 

семинара «ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ 09.12.2019 г., 

 

 

курсов повышения 

квалификации по организации 

учебного процесса с детьми с ОВЗ 

24.06.2019г. Есть потребность в 

повышении квалификации 5 

учителей учителей-предметников 

Р
у
к
о
в
о
д

я
щ

и
е 

р
аб

о
тн

и
к
и

 

(а
д

м
и

н
и

ст
р
ат

и
в
н

ы

й
 п

ер
со

н
ал

) 

наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим 

образованием должны иметь удостоверение о 

повышении квалификации в области 

логопедии установленного образца. 

 

1 чел-заместитель директора по 

УВР- имеет высшее 

педагогическое образование. 

Есть потребность в 

повышении квалификации в 

области логопедии  

 

ть
ю

то
р
 

высшее профессиональное 

педагогическое образование и удостоверение 

о повышении квалификации по 

соответствующей программе установленного 

образца; 

 

Необходимости в процессе 

реализации АООП НОО 

обучающихся с ТНР во временном 

или постоянном подключение 

тьютора и ассистента (помощника) 

нет. 

ас
си

ст
ен

т 

(п
о
м

о
щ

н
и

к
) 

не ниже среднего общего образования с 

прохождением соответствующей программы 

подготовки 

су
р
д

о
п

ед
аг

о
г 

высшее педагогическое 

(дефектологическое) образование либо 

высшее педагогическое образование и 

сертификат о переподготовке с присвоением 

квалификации «учитель-дефектолог» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Необходимости в процессе 

реализации АООП НОО для 

обучающихся с ТНР нет.  

 

 

4.4.3.Материально-техническое обеспечение 

          Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с ТНР в 

МБОУ СШ № 81 в целом отвечает не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям.  
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Создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения:  

– кабинет педагога-психолога;  

– медицинский, прививочный кабинет;  

– библиотечно- информационный центр;  

– столовая;  

– спортивный зал, спортивные площадки.  

 

Оценка материально-технических условий реализации 

образовательной программы. 

№

 

п/п 

Наличие необходимых помещений и 

оборудования 

В соответствии с ФГОС 

(наличие/отсутствие, 

 соответствует/не соответствует) 

1

. 

Кабинет начальных классов (1 класс) 5 шт. Наличие, соответствует 

2

. 

Кабинет начальных классов (2 класс) 4шт. Наличие, соответствует 

3

. 

Кабинет начальных классов (3 класс) 5шт. Наличие, соответствует 

4

. 

Кабинет начальных классов (4 класс) 4 шт. Наличие, соответствует 

5

. 

 

Компьютерные классы:  

- количество компьютерных классов: 

- общее количество единиц 

вычислительной техники: 

- число учащихся, приходящихся на 1 

компьютер: 

 

2 

24 

 

2 

6

. 

Спортивная площадка Наличие, соответствует 

7

. 

Спортивный зал Наличие, соответствует 

8

. 

Библиотека Наличие, соответствует 

9

. 

Читальный зал: Наличие, соответствует 

- число посадочных мест: 20 

1

0 

Столовая: Наличие, соответствует 

- число посадочных мест: 150 

1

1.  

Иные специализированные сооружения 

и помещения: 

 

Тренажерная зона Наличие, соответствует 

медицинский кабинет Наличие, соответствует 

кабинет психолога Наличие, соответствует 

кабинет логопеда Наличие, соответствует 

 

Наличие и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания учащихся, их площадь, 

освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных 

зон и зон для индивидуальных занятий, обеспечивающие возможность безопасной и 
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комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательной деятельности соответствуют требованиям СанПИН . 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

(предметного) 

кабинета 

начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты 

Имеется в каждом 

учебном кабинете 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету 

Имеется по каждому 

предмету 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства 

Имеется по каждому 

предмету 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование Имеется в достаточном 

количестве 

1.2.6. Оборудование (мебель) Имеется в достаточном 

количестве 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

основной 

школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты 

Имеется 

2.2. Документация школы Имеется 

2.3. Комплекты диагностических материалов Имеется 

2.4. Базы данных Имеется 

2.5. Материально-техническое оснащение Имеется 

 

Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), МБОУ СШ № 81 

соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в 

частности:   

– к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и 

т. д.);   

– к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов 

и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие   оборудованного рабочего места, 

учительской и т.д.);  

– к соблюдению пожарной и электробезопасности;   

– к соблюдению требований охраны труда;  

– к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др.  

             Материально-техническая база реализации АООП НОО для детей с ТНР 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников МБОУ СШ №81, предъявляемым к:  

– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);   

– зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания);  
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– помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки);  

– помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам  учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов 

(необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной деятельности);   

– актовому,  физкультурному залам,  кабинету  ритмики;  

– кабинетам медицинского назначения;   

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

туалетам, коридорам и другим помещениям.   

 Организация обеспечена отдельными специально оборудованными помещениями 

для реализации курсов коррекционно-развивающей области и психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ТНР.   

 В образовательной организации имеются отдельные специально оборудованные 

помещения для проведения занятий с педагогом-психологом,  отвечающим за реализацию 

программы коррекционной работы и психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ (ТНР).  

 Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с 

ОВЗ (ТНР), является наличие доступного пространства, которое позволяет воспринимать 

максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно 

расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме 

функционирования образовательной организации, расписании уроков, изменениях в 

режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.  

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); игры и игрушки (настольные игры: кубики, 

мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, 

предназначенные для развития и обогащения словарного запаса); компьютер с 

программным обеспечением.. 

 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 психо-коррекционной работы по отдельным направлениям).  

Финансово-экономические условия 

  Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 

99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».   

          Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ТНР в МБОУ СШ № 81:  

– обеспечивают  возможность исполнения требований стандарта;  

– обеспечивают реализацию обязательной части адаптированной основной 

образовательной программы и части, формируемой участниками образовательного 

процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю;  
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– отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования.   

– Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться  

в объеме определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Указанные 

нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

– специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

– расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

– расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

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

расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

– расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

– иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП 

НОО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ТНР в организации. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ТНР 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование находясь в 

среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки 

обучения. Обучающемуся с ТНР предоставляется государственная услуга по реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая 

адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке 

которой  необходимо учитывать следующее: 

обязательное включение в структуру АООП начального общего образования для 

обучающегося с ТНР программы коррекционной работы, что требует качественно особого 

кадрового состава специалистов, реализующих АООП; 

при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 

работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, 

медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, 

инженера по обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств). 

Создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 

(специальные учебники, специальные учебные пособия, специальное оборудование, 

специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные 

программы и др.) в соответствии с ФГОС для обучающихся с ТНР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося  с ОВЗ 

на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия 

организации обучения ребенка с ТНР.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП, 

требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ОВЗ 

производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не 

имеющих ограниченных возможностей здоровья. 

Информационное обеспечение 



76 

 

 Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

 Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

Информационное обеспечение субъектов образовательного процесса дает 

возможность для доступа каждого субъекта образовательного процесса к информационно 

- методическим фондам и базам данных, системным источникам информации, наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем видам деятельности, а также учебно-

наглядных пособий и т.д.  

В кабинетах  начальной школы имеется 17 ноутбуков, 2 интерактивных доски, 3 

проектора, 12 телевизоров.   

У школы есть внешний ресурс - официальный сайт «Симкат». Сайт активно 

используется для привлечения родителей к интересам детей, школы, общей организации 

образовательной деятельности.  

 Информационнометодические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические 

условия обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

 Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

– Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 
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– реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографическогои синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудиовидео  устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

– включения обучающихсяв естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов; 

– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихсяв информационнообразовательной среде образовательной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной 

деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности учащихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихсяс возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

– своевременное выявление обучающихся с ТНР; 

– положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними; 

– достижение  обучающимися с ТНР предметных, метапредметных и личностных 

результатов в  соответствии с ООП НОО. 

Механизмы реализации программы 

 Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 
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 Взаимодействие специалистов МБОУ СШ № 81  предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребёнка с ТНР, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и 

личностной сфер ребёнка с ТНР. 

 Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка с ТНР. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это ППК МБОУ СШ № 81 

который предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ТНР; 

 Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

 Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно- воспитательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана, коррекционных курсов и на 

индивидуальных и подгрупповых логопедических занятиях. Соотношение 

индивидуальных и подгрупповых логопедических занятий определяется целью, задачами, 

этапом коррекционно-логопедического воздействия. 

 Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи на уровне начального общего образования 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

– сформированность общефункциональных механизмов речи; 

– сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

– совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

– овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

– сформированность интереса к языковым явлениям; 

– совершенствование «чувства языка» как механизма контроля языковой 

правильности, функционирующим на базе языкового сознания, которое обеспечивает 

овладение практикой речевого общения; 

– сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 
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– сформированность коммуникативных навыков; сформированность 

психофизиологического, психологического и языкового уровней, обеспечивающих 

овладение чтением и письмом; 

– владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма); 

– совершенствование текстовой деятельности как результата речемыслительной 

деятельности, где язык, речь, мыслительные процессы взаимодействуют между собой и 

образуют единое целое. 

 

 

 

   

   

 Организация обеспечена отдельными специально оборудованными помещениями 

для реализации курсов коррекционно-развивающей области и психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ТНР.   

 В образовательной организации имеются отдельные специально оборудованные 

помещения для проведения занятий с педагогом-психологом,  отвечающим за реализацию 

программы коррекционной работы и психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ (ТНР).  

 Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с 

ОВЗ (ТНР), является наличие доступного пространства, которое позволяет воспринимать 

максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно 

расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме 

функционирования образовательной организации, расписании уроков, изменениях в 

режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.  

 Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом 

учащихся. Номер парты подбирается в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает 

возможность поддерживать правильную позу.  

 Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ОВЗ 

является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога.  

Требования к организации временного режима 

  Временной режим образования обучающихся с ТНР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

Правилами внутреннего распорядка МБОУ СШ № 81.  

 Срок освоения АООП НОО для детей с ТНР по варианту 5.1 составляет 4 года.               

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре 

- декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май − по 4 урока по 40 минут 

каждый).               Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная рабочая 

неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в две смены.  

Требования к техническим средствам обучения и оборудованию  учебных кабинетов 

  Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ТНР, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают  познавательную активность обучающихся.  
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Информационно-образовательная среда школы включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с экранами, 

интерактивные доски и др.).  

 Овладение обучающимися с ТНР образовательной областью «Физическая 

культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-

ритмической и спортивной деятельности. Оборудование спортивного зала предполагает 

наличие необходимого спортивного оборудования для овладения различными видами 

физкультурно-спортивной деятельности.  

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материалам 

 Учет особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР обусловливает 

необходимость использования учебников, адресованных данной категории обучающихся.   

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности.   

В МБОУ СШ № 81 на уровне начального общего образования используются три  

учебно-методический комплекта (далее-УМК) для начальных классов «Планета знаний», 

«Школа России». Все УМК построены на единых для всех учебных предметов 

основополагающих принципах, имеет полное программно-методическое сопровождение 

(рабочие тетради и дидактические материалы для обучающихся, методические пособия с 

электронными приложениями для учителя и др.), гарантирует преемственность с 

дошкольным образованием. Ведущая целевая установка и основные средства ее 

реализации, заложенные в основу УМК, направлены на обеспечение современного 

образования младшего школьника в контексте требований ФГОС .  

МБОУ СШ № 81 располагает полным комплектом учебно-методической 

литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным 

требованиям ФГОС. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной литературы 

по всем образовательным областям учебного плана. 

 

Список учебников, обеспечивающих реализацию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования соответствует ООП 

НОО. 

Все программно-методическое обеспечение учителя начальных классов адаптируют  

под особые образовательные потребности обучающихся с ТНР.   

  

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию 

ребёнка, и основные необходимые санитарно-гигиенические условия 

 

Содержание информационно-методических ресурсов обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего  образования  

№ Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

1 Книгопечатная продукция 

 Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов: 

- ФГОС НОО, образовательная программа, учебные программы, пособия 

для учителя, дидактические материалы, КИМы; 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26947
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26947
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19415
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19415
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19415
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19415
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26948
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26948
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26948
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26948
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26948
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26948
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26948
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- учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся. 

Программа развития универсальных учебных действий. 

Модели итоговой аттестации обучающихсяначальной школы. 

Модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов 

образования в начальной школе. 

Каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных ресурсов 

сети Internet. 

Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая 

литература по вопросам развивающего образования, деятельностной 

образовательной парадигмы, достижения современных результатов 

образования, организации мониторинга личностного развития 

обучающихся. 

Инструкции, технологические карты для организации различных видов 

деятельности ученика. 

Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с 

основным содержанием обучения по предметам Базисного учебного плана. 

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, 

энциклопедии и т.п.) об окружающем природном и социальном мире, 

детская художественная литература. 

Журналы по педагогике. 

Журналы по психологии. 

Методические журналы 

2 Печатные пособия 

 Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в 

соответствии с основными темами учебной программы.  

Карточки с заданиями.  

Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических 

деятелей в соответствии с образовательной программой.  

Хрестоматии, сборники. 

Схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека). 

Плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные 

сообщества, леса, луга, сада, озера и т.п.; ситуационные плакаты 

(магнитные или  

иные) с раздаточным материалом по темам: «Классная комната», 

«Квартира», «Детская комната», «Магазин» и т.п.). 

Географическая карта России. Географическая карта региона. 

Географическая карта страны изучаемого языка.  

Дидактический раздаточный материал.  

3 Демонстрационные пособия 

 Объекты, предназначенные для демонстрации.  

Наглядные пособия. 

Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс. 

4 Экранно-звуковые пособия 

 Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов  (памятники 

архитектуры, народные промыслы, художественные музеи, творчество  

отдельных художников, художественные технологии, технологические 

процессы труд людей и т.д.).  

Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения. 

Презентации основных тем учебных предметов. 
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Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе 

аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

Аудиозаписи по литературным произведениям. 

Комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого 

класса. 

Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих 

исполнителей и исполнительских коллективов. 

Произведения пластических искусств, иллюстрации к литературным 

произведениям.  

5 Цифровые образовательные ресурсы 

 Цифровые информационные источники по тематике предметов учбного 

плана: 

- тесты;  

- статические изображения;  

- динамические изображения;  

- анимационные модели;  

Обучающие программы. 

 

Использование современных информационных и коммуникационных технологий 

при реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с 

ТНР (вариант 5.1) 

      

Информационно-образовательная среда МБОУ СШ № 81   обеспечивает     

возможность     осуществлять     в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

- планирование образовательной деятельности; 

- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе - 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательной деятельности результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательной деятельности, в том числе - 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с  задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

- проведения мониторинга здоровья обучающихсяи сохранение результатов 

мониторинга в ИС; 

- сделать прозрачной образовательную деятельность для родителей и общества; 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

АООП НОО обеспечивается  учебно-методическими, учебно-дидактическими и 

Информационными  ресурсами по всем предусмотренным  ею учебным курсам (Для 

организации образовательной деятельности в рамках  реализации ООП ООО имеется 

необходимое информационно-техническое  обеспечение: создана Информационная среда 
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(ИС) как система обновляемых информационных объектов, в том числе цифровых 

документов, информационных источников и инструментов, служащей для: создания; 

хранения; ввода; организации; обработки; передачи; получения информации об 

образовательном процессе и дисциплинам),  модулям.  

 Организации образовательной деятельности  в рамках реализации  АООП НОО  для 

обучающихся с ТНР обеспечивается необходимыми ресурсами формируемой 

информационно-образовательной среды как эффективной образовательной системы, 

основанной на использовании обновляемых информационных объектов, в том числе 

цифровых документов, информационных источников и инструментов, служащих для 

создания, хранения, ввода, организации, обработки, передачи, получения информации об 

образовательной деятельности. 

 

 Информационно-техническую основу информационно-образовательной среды 

составляют: 

  

Наименование показателя Фактичес

кое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к 

сети Internet, Кбит/сек 

имеется, 

512 Кбит/с 

Количество Internet-серверов 2 

Наличие локальных сетей в ОУ 1 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

  

45 

40 

Количество классов, оборудованных 

мулитимедиапроекторами 

5 

Из них с интерактивными досками 1 

Лицензионное программное обеспечение имеется 

Электронный журнал имеется 

  

 Педагоги и обучающиеся получают возможность оперативного сбора и обмена 

информацией, доступа к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам по локальной сети через систему 

WI-FI и с использованием Интернета с контент-фильтрацией. Педагоги, осуществляющие 

образовательную деятельность, и обучающиеся имеют доступ к информационной среде 

учреждения и к глобальной информационной среде. 

 Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, 

их сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся  

 Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 

на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено 

большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с ТНР. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том 

числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося 

с ТНР.   

 Образование обучающихся с ТНР предполагает ту или иную форму и долю 

обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного 

регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и специального 
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образования. Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться 

к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной 

педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный 

консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных 

профильных специалистов.  

 


