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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1998) (далее ФГОС НОО ОВЗ) направлен на 

«обеспечение вариативности и разнообразия содержания адаптированных основных 

образовательных программ  начального общего образования, и организационных форм получения 

образования обучающимися с учетом их образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья, индивидуальных особенностей».  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – АООП НОО для обучающихся с ТНР) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения обучающихся с ТНР с учетом 

особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Структура АООП НОО для обучающихся с ТНР содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 цели и задачи реализации АООП НОО для  обучающихся с ТНР; 

 принципы и подходы к формированию АООП НОО для обучающихся с ТНР; 

 планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО для 

обучающихся с ТНР. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

обучающихся с ТНР и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 рабочие программы учебных предметов; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР; 

 программу воспитания обучающихся с ТНР; 

 программу коррекционной работы, включая программы коррекционных курсов. 



Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 

также систему условий реализации АООП НОО  для обучающихся с ТНР. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план;  

 план внеурочной деятельности;  

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы; 

 систему специальных условий реализации АООП ООО для обучающихся с ТНР, включая 

общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению, требования к кадровым, психолого-педагогическим, финансовым условиям. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

(ВАРИАНТ 5.2.) 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ТНР 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – АООП НОО ТНР) направлена на 

формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

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

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

и социокультурными ценностями, формирование полноценной речевой деятельности. 

Целями реализации адаптированной программы начального общего образования для  

обучающихся с ТНР являются: 

 обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

достигшего возраста 6,5‒7 лет с ТНР, на получение качественного образования, включающего 

обучение, коррекцию, развитие и воспитание каждого обучающегося; 

 организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования обучающихся с ТНР, отражённых в обновленном ФГОС НОО; 

 создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе начального 



адаптированного общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся с различной формой, различной 

структурой и степенью выраженности речевого недоразвития или для детей социальных групп, 

нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов; 

 возможность для коллектива образовательной организации проявить своё педагогическое 

мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении 

традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное, речевое и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья;  

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его 

речевого и психического развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;  

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

 достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования всеми обучающимися с ТНР;  

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

 выявление и развитие способностей обучающихся с ТНР, через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности;  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности с учетом возможностей обучающихся с 

ТНР;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

 предоставление обучающимся с ТНР возможности для эффективной самостоятельной 

работы с учетом динамики коррекционной работы;  

 включение обучающихся с ТНР в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 



1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с ТНР 

Наряду с принципами, перечисленными в ФОП НОО, в основу формирования АООП НОО 

для обучающихся с ТНР положены следующие принципы: 

  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 для обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для 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. 

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 НОО для 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 НОО для  обучающихся с ТНР реализация системного 

подхода обеспечивает: 

 тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

 воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и 

коррекционно-развивающей области; 

 реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого 

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

оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

В адаптированной программе обучающихся с ТНР определяются основные механизмы её 

реализации, наиболее целесообразные с учётом традиций коллектива образовательной 

организации, потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся. Среди 

механизмов, которые возможно использовать в начальной школе, следует отметить: организацию 

внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов и коррекционно-развивающих курсов, 

факультативов, различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, 

интеллектуальные марафоны и т.п.). Положительные результаты даёт привлечение к 

образовательной деятельности школы организаций культуры (к примеру, музеев, библиотек, 

стадионов), художественных и театральных студий. Эффективным механизмом реализации 

программ является использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных 

обучающихся с  ТНР или небольших групп. 

 



 1.1.3. Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ТНР 

Адаптированная программа начального общего образования является стратегическим 

документом образовательной организации, выполнение которого обеспечивает успешность 

организации образовательной деятельности, т.е. гарантию реализации статьи 12 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» В соответствии с законодательными актами 

образовательная организация самостоятельно определяет технологии обучения, формы его 

организации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа 

здоровьесберегающего обучения. 

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, соответствующее 

по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих нарушений речевого 

развития, но в более пролонгированные календарные сроки. 

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых расстройств 

которых требуются особые педагогические условия, специальное систематическое 

целенаправленное коррекционное воздействие. Это обучающиеся, находящиеся на I, II и III 

уровнях речевого развития (по Р.Е. Левиной), при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, 

заикании, имеющие нарушения чтения и письма и обучающиеся, не имеющие общего 

недоразвития речи при тяжёлой степени выраженности заикания. В зависимости от уровня 

речевого развития в образовательной организации существуют два отделения: 

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

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

общеобразовательных организациях. 

Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР 4 года. 

1.1.5. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

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. 

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 процесса 

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 

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 в плохой координации движений, неуверенности в выполнении дозированных 

движений, снижении скорости и ловкости движений, трудности реализации сложных 

двигательных программ, требующих пространственно-временной организации движений (общих, 

мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

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. 

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. 

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и 

определяется состоянием языковых средств и коммуникативных процессов. 

У обучающихся с ОНР, находящихся на I уровне речевого развития – запас речевых средств 

крайне ограничены. Активный словарь детей состоит из небольшого количества нечетко 

произносимых обиходных слов, звукоподражаний и лепетных комплексов. Обучающиеся могут 

использовать один и тот же звукокомплекс для обозначения предметов, действий, качеств, 

интонацией и жестами обозначая разницу значений.  

Пассивный словарь детей шире активного. Однако имеется ограниченность импрессивной 

стороны речи обучающихся. 

Отсутствует или имеется лишь в зачаточном состоянии понимание значений 

грамматических изменений слова. В самостоятельной речи обучающиеся не используют 

морфологические элементы для передачи грамматических отношений.  

Звуковая сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью. Отмечается 

нестойкое фонетическое оформление. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое восприятие находится в зачаточном состоянии. 

Отличительной чертой этого уровня речевого развития является ограниченность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

Обучение грамоте на данном уровне речевого развития невозможно. 

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. 

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 (в том числе, при нормальном развитии речи), грубо 

нарушающем коммуникативную функцию речи.  

Специфика речевого дефекта при заикании заключается в наличии прерывистой речи и 

запинок судорожного характера разной длительности и интенсивности. Помимо этого 

характерным и выраженным в различной степени является своеобразное использование языковых 

средств (при наличии достаточного уровня речевого развития и запас знаний и представлений об 

окружающем), проявляющееся трудностями формулирования мысли, подбора адекватного 

ситуации слова или речевого оборота, наличием логически и синтаксически незавершенных фраз, 

некорректируемых ошибок (например, неправильное согласование слов в предложении при том, 

что ребенок владеет данными грамматическими категориями пр.), трудностями удержания замысла 

высказывания, его недостаточной связности, нарушением последовательности изложения 

высказывания. Причиной данных проявлений являются специфические особенности общего и 



речевого поведения. Отмечается недостаточность речевого дыхания, просодической стороны речи.  

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

Поведение и деятельность заикающихся отличаются импульсивностью, общей 

неорганизованностью, отвлекаемостью, неумением приложить волевые усилия для преодоления 

встречающихся трудностей и пр.  

Постепенно по мере хронификации заикания и формирования полномасштабной картины 

дефекта могут появиться психологические наслоения в виде сопутствующих движений, 

логофобии, степени болезненной фиксации на дефекте, речевых и неречевых уловок.  

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития принципиально 

недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и определения содержания 

коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма речевого нарушения, 

определяющего структуру речевого дефекта при разных формах речевой патологии.  

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

уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования.  

Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является особенно 

существенной на уровне начального общего образования, где формируются предпосылки для 

овладения программой дальнейшего школьного обучения, в значительной мере обеспечивается 

коррекция речевого и психофизического развития.  

 

1.3.6.  Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

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

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

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

 организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 

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

образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление 

отклонений речевого и личностного развития; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и 

степени выраженности его речевого недоразвития; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей, 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; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического компонента 

образования и сформированности 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. 

В исключительных случаях образовательная организация может с учётом достаточный 

оснований (например, наличие высокой готовности к обучению грамоте), высокого темпа 

обучаемости или особых условий развития ребёнка по решению психолого-педагогического 

консилиума сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение 



осуществляется по индивидуально разработанным учебным планам. Вместе с тем 

образовательная организация должна учитывать, что чем более длителен срок обучения в 

начальной школе, тем более качественным становится фундамент, который закладывается 

начальным уровнем обучения как предпосылка дальнейшего успешного образования. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

для обучающихся с ТНР 

 

Всё наполнение адаптированной программы начального общего образования для 

обучающихся с ТНР (содержание и планируемые результаты обучения, условия организации 

образовательной среды) подчиняется современным целям начального образования, которые 

представлены во ФГОС как система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося  

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему 

миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности 

др.).  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность 

изучения учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и 

саморазвитию.  

В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся с 

ТНР овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-

символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, 

так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с ТНР оцениваются как итоговые на момент 

завершения начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

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



- развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных 

ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими; 

- обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 

школьному обучению. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией: 

- 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; 

- 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 ребенка 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 

ребенка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; 

- способность прогнозировать последствия своих поступков; 

- понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение 

действовать в соответствии с их значением; 

- осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье 

и в школе, соответствовать этому порядку; 

- наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности; 

прогресс в развитии познавательной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, принятых 

ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в школе, незнакомыми 

людьми в транспорте и т.д.); 

- наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного социального статуса; представления о вариативности социальных 

отношений;  

- готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; 

- овладение средствами межличностного взаимодействия; 

- умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; 

- умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; 

прогресс в развитии регулятивной функции речи. 



          Личностные и метапредметные результаты освоения АООП НОО для обучающихся с 

ТНР для всех предметных и коррекционно-развивающей областей являются общими и 

заключаются в следующем. 

          Личностные результаты освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР отражают 

индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося, включающие: 

готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые 

ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

         Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- патриотизм,   чувство   гордости   за   свою   Родину,   российский   народ, национальные 

свершения, открытия, победы; 

- осознание роли своей страны в мировом развитии; 

- уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни; 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

-  сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

-   самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

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

свободе; 

-   сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально- нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

-  сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, бережно 

относиться ко всему живому; 

- умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенствованию 

собственной речи; 



-  владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных и 

коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. 

самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с использованием 

информационных технологий; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей; 

- овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять ими; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, 

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

        Метапредметные результаты освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР включают 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные 

задачи и готовность к овладению в дальнейшем основной образовательной программы основного 

общего образования, которые отражают: 

- владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательной организации и вне ее; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

- освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

- сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

- умение   составлять   план   решения   учебной   задачи,   умение   работать  по плану, сверяя свои 

 действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



- владение знаково-символическими средствами представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и операций решения практических 

и учебно-познавательных задач; 

- умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

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

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

- умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных задач в 

соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся; 

- умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно- коммуникативных 

технологий для решения различных познавательных и коммуникативных задач, владеть 

монологической и диалогической формами речи; 

- владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением рассуждений, умением 

фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими); 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения в оценке данных; 

- готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со сверстниками при 

решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих действий; построения 

монологического высказывания; 

- умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию сотрудничества, 

адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 



- владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

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

содержанием конкретного учебного предмета; 

- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета. 

         Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для  обучающихся с ТНР, включающие освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения представлены в рабочей программе учебного предмета. 

 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения АООП 

НОО для обучающихся с ТНР должна ориентировать образовательный процесс на духовно-

нравственное развитие, воспитание обучающихся с ТНР; на достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов НОО и курсов коррекционно-развивающей области, 

формирование универсальных учебных действий; обеспечивать комплексный подход к оценке 

результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных 

(в том числе результатов освоения коррекционно-развивающей области), метапредметных и 

личностных результатов; предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую оценку, 

обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО.  

Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов являются: 

1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания учебных 

предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего способность решения учебно-практических 

и учебно-познавательных задач; 

2) реализация уровневого подхода к разработке системы оценки достижения планируемых 

результатов, инструментария и представления их; 

3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, предусматривающей 

оценку эффективности коррекционно-развивающей работы не только в поддержке освоения АООП 

НОО для обучающихся с ТНР, но и в формировании коммуникативных умений и навыков во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

4) критерии эффективности освоения АООП НОО для обучющихся с ТНР  устанавливаются не в 

сопоставлении с общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных (лучших для данного 



обучающегося в данных конкретных условиях) успехов, которые могут быть достигнуты при 

правильной организации обучения. 

            В МБОУ «С(К)ОШ №16» г.Симферополя используется безоценочное обучение в первом 

классе, пятибалльная система во 2 - 4 классах. Накопительная система оценки - Портфолио, (для 

личностных результатов), уровневая система оценивания (для предметных и метапредметных 

результатов). Система оценивания  ориентирована на стимулирование стремления обучающегося 

к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование 

потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся УУД, 

включаемые в три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно- познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» 

и стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки:  

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению; 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания 

знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 



национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Критерии оценки личностных результатов 

1 класс Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания 

и общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и 

«Родина». 

Проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку 

членов семьи и друзей. 

Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниямдругих 

людей; нравственному содержанию поступков. 

Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома,на 

улице, в общественных местах. 
Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства. 
Адекватно воспринимать оценку учителя. 

2 класс Воспринимать Россию как многонациональное государство, русский язык как 

средство общения. Принимать необходимость изучения русского языка 

гражданами России любой национальности. 

Проявлять уважение к семье, традициям своего народа, к своей малой родине, 

ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов общества. 
Принимать учебные цели, проявлять желание учиться. 
Оценивать свои эмоциональные реакции, ориентироваться в нравственной оценке 

собственных поступков. 

Выполнять правила этикета. Внимательно и бережно относиться к природе, 

соблюдать правила экологической безопасности. 

Внимательно относиться к собственным переживаниям, вызванным восприятием 

природы, произведения искусства. 
Признавать собственные ошибки. Сопоставлять собственную оценку своей 
деятельности с оценкой её товарищами, учителем. 

3 класс Воспринимать историко-географический образ России (территория, границы, 

географические особенности, многонациональность, основные исторические 

события; государственная символика, праздники, права и обязанности 
гражданина). 



 Проявлять уважение к семье, к культуре своего народа и других народов, 

населяющих Россию. 

Проявлять положительную мотивацию и познавательный интерес к учению, 

активность при изучении нового материала. 

Анализировать свои переживания и поступки. Ориентироваться в нравственном 

содержании собственных поступков и поступков других людей.Находить общие 

нравственные категории в культуре разных народов. 

Выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила здорового 

образа жизни на основе знаний об организме человека. 

Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами 

искусства, наблюдениями за природой. 
Сопоставлять самооценку собственной деятельности с оценкой ее товарищами, 
учителями. 

4 класс Проявлять чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознавать 

свою гражданскую и национальную принадлежность. Собирать и изучать 

краеведческий материал (история и география края). 

Ценить семейные отношения, традиции своего народа. Уважать и изучать историю 

России, культуру народов, населяющих Россию. 

Определять личностный смысл учения; выбирать дальнейший образовательный 

маршрут. 

Регулировать свое поведение в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями. Испытывать эмпатию, понимать чувства других людей и 

сопереживать им, выражать свое отношение в конкретных поступках. 

Ответственно относиться к собственному здоровью, к окружающей среде, 

стремиться к сохранению живой природы. 

Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной 

культурой. 
Ориентироваться в понимании причин успешности/неуспешности в учебе. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ личностные результаты 

обучающихся на уровне начального общего образования в не подлежат итоговой оценке. Однако 

текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется в рамках системы 

внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов): 

оценка личностного прогресса в форме портфолио достижений (или других форм накопительной 

оценки, используемых в образовательном учреждении); 

оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступках и 

действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, развитию речи, литературному 

чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и администрации 

при согласии родителей). 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР, которые представлены в программе 



формирования универсальных учебных действий обучающихся с ТНР и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

 универсальных учебных познавательных действий; 

 универсальных учебных коммуникативных действий; 

 универсальных учебных регулятивных действий 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

 базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии на 

основе алгоритма, заданного педагогом; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку на основе алгоритма, 

заданного педагогом; 

 определять существенный признак для классификации, 

 классифицировать предложенные объекты на основе алгоритма, заданного педагогом; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

 базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть ‒ целое, причина ‒ следствие); 

 коллективно под руководством педагогического работника формулировать выводы и 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, 

измерения, классификации, сравнения, исследования); 



 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

 работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете; 

 по заданному алгоритму коллективно анализировать и создавать текстовую, видео-, 

графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 под руководством педагогического работника создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

 общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде с учетом специфика проявления речевого дефекта; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей с учетом специфики 

проявления речевого дефекта; 

 коллективно под руководством педагогического работника создавать устные и 

письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 под руководством педагогического работника готовить небольшие публичные 

выступления по заданному плану; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления по 

заданным критериям; 

 совместная деятельность: 



 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков по заданному алгоритму; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

 подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 
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Овладение универсальными учебными регулятивными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

 самоорганизация: 

 по заданному алгоритму планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий, соблюдая заданный алгоритм; 

 самоконтроль: 

– устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок под руководством 

педагогического работника. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать 

учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 

универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 

основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

 

 



Оценка предметных результатов 

Основным предметом  оценки предметных результатов является освоение учащимися 

предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, основанных на изучаемом а. 

В качестве   содержательной   и   критериальной   базы   оценки   выступают 

планируемые предметные результаты.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ. Используются различные виды 

контрольно-оценочной деятельности: стартовая (входная) диагностическая работа, проверочная 

работа, самостоятельная работа, тематическая контрольная работа, контрольная работа в конце 

учебного периода, итоговая комплексная контрольная работа на межпредметной основе. 

Специфика оценки предметных результатов представлена в «Содержательном разделе» программы 

по каждому учебному предмету. 

           Организация и содержание оценочных процедур. 

Стартовая педагогическая диагностика включает не только результаты анализа готовности к 

изучению того или иного предмета, но и должна учитывать результаты логопедического и 

психологического обследования обучающихся с ТНР, что способствует определению зоны 

ближайшего развития и оптимальному планированию уровня использования речевого материала, 

характера коммуникативного взаимодействия (например, при наличии выраженного речевого 

негативизма, наличия обучающего с психопатоподобным поведением и проч.), организации 

учебного процесса. 

Текущая оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых предметных результатов 

освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения, обучающегося в освоении образовательной программы учебного 

предмета. Объектом текущей оценки достижения обучающимися с ТНР      планируемых предметных 

результатов освоения АООП НОО являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в рабочей программе учебного предмета. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические 

работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само - и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей развития обучающихся, учебного 

предмета. Результаты текущей оценки являются основой для проведения промежуточной аттестации 

по итогам учебного периода. 

Итоговая диагностика представляет собой процедуру оценки достижения обучающимися с 

ТНР планируемых предметных результатов освоения АООП НОО ТНР по итогам учебного года. 

Итоговая диагностика проводится администрацией образовательной организации по русскому 



языку и математике и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений. Результаты промежуточной диагностики являются основанием для корректировки 

рабочих программ учебных предметов. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ТНР АООП НОО является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 

итоговые работы - система заданий различного уровня сложности по русскому  языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе. 

Определение итоговых оценок: 

- итоговая оценка за уровень начальной школы определяется на основе положительных 

результатов, накопленных учеником в Портфолио, а также на основе итоговой диагностики 

предметных и метапредметных результатов. 

           Анализ достижений учащихся включает: 

- текущую успеваемость обучающихся; 

динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений; 

- активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, соревнованиях; 

- активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы - Портфолио. 

 Портфолио ученика: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

- реализует одно из основных положений ФГОС НОО ОВЗ - формирование УУД; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития УУД учащихся младших классов; 

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе 

проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Портфолио носит системный характер. В образовательном процессе начальной школы он 

используется как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной 

информации; наглядные доказательства образовательной деятельности ученика; повод для 

«встречи» школьника, учителя и родителя. 

Формами представления образовательных результатов являются: 



- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению 

отметок); 

- тексты итоговых диагностических работ, контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания (знания, понимания, 

применения, систематизации)); 

- устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка причин 

неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- Портфолио. 

Критериями оценивания являются: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся 

требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП  НОО; 

- динамика результатов предметной успешности, формирования УУД. 

В целом оценка достижения обучающимися с ТНР предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении 

личности обучающегося и овладении им социальным опытом. 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения  

программы коррекционной работы 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы в поддержке освоения АООП НОО, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, успешность в развитии 

различных видов деятельности. Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы является оценка 

эффективности и результативности оказываемого индивидуального, подгруппового, группового 

коррекционно-развивающего сопровождения каждого обучающегося. 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов коррекционной работы 

при освоении АООП НОО проводится учителями-логопедами, педагогами-психолога. 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

РЕЧИ        (ВАРИАНТ 5.2) 

           2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей (все рабочие программы предметов 

представлены в виде приложений) 

2.1.1. Русский язык 

2.1.2. Обучение грамоте 

2.1.3. Литературное чтение 

2.1.4. Окружающий мир  

2.1.5. Математика 

2.1.6. ОРКСЭ Модуль «Основы православной культуры» 

2.1.7. Изобразительное искусство 

2.1.8. Музыка 

2.1.9. Технология 

2.1.10. Адаптивная физическая культура 

Курс «Юный лингвист» 

 

. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

2.2.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) обучающихся 

на уровне НОО в МБОУ«С(К)ОШ №16» г.Симферополя  составлена в соответствии 

с нормативными документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с дополнениями и изменениями); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ); 

Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ (ФАОП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2), 



утверждённой приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022г.№ 

1023. 

Программа формирования УУД конкретизирует требования ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. Универсальные 

учебные действия трактуются во ФГОС НОО как обобщенные учебные действия, позволяющие 

решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся результатами 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся с ТНР: способов деятельности, 

применяемых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях; формирование основ гражданской идентичности личности, ее ценностно-

смысловой сферы; развитие умения учиться. 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с ТНР 

определяется требованиями ФГОС НОО к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения АООП НОО обучающихся с ТНР. 

В соответствии с ФГОС НОО и ФАОП НОО программа формирования универсальных 

(обобщенных) учебных действий (далее – УУД) МБОУ «С(К)ОШ №16» г.Симферополя: 

– описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

– характеристику познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий. 

2.2.2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

– успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подходов к 

осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметного 

содержания; 

– реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содержания 

образования; 

– создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

– целостность развития личности обучающегося.  

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется через 

установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это взаимодействие 

проявляется в следующем: 



предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 

становления УУД; 

– развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

– под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его 

операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом 

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

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

учебных предметов; 

– построение учебного процесса с учетом реализации цели формирования УУД способствует 

снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность 

развития обучающегося, и формирует способности к вариативному восприятию предметного 

содержания в условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Цель реализации программы формирования УУД состоит в формировании обучающегося с 

ТНР как субъекта учебной деятельности. 

Задачи программы:  

– установление ценностных ориентиров начального образования для обучающихся с ТНР; 

– овладение обучающимися с ТНР комплексом учебных действий, составляющих 

операциональный компонент учебной деятельности; 

– формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные и учебные 

мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные операции); 

– определение состава и характеристики универсальных учебных действий; 

– выявление в содержании предметных областей универсальных учебных действий и 

определение условий их формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях; 

– формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

2.2.3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

– Данная программа предусматривает переход: 



– от обучения, как преподнесения учителем, обучающимся системы знаний, к активному 

решению проблем с целью выработки определенных решений; 

– от освоения отдельных учебных предметов к межпредметному изучению 

сложных жизненных ситуаций; 

– к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному 

участию последних в выборе содержания и методов обучения. 

– Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения АООП НОО ТНР, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

– формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, российский 

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

– восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

– уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

– формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям; 

– навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера; 

– развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

– способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

– соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

– ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 



– развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

– развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально положительного отношения к себе; 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию; критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

– Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процесса  обучения, 

воспитания, коррекции познавательного и личностного развития обучающихся с ТНР на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действий обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.2.3.1. Характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий  

– Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более прочное усвоение знаний обучающимися, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе. 

 Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и        оценивать процесс и результаты деятельности; 

–  создание условий для коррекции развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 



преемственность всех уровней образования; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от её специально-предметного содержания. 

УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования, 

можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях: 

– действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

– действие нравственно – этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 

– формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

– формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок задает вопросы); 

– эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

– формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

– формирование желания выполнять учебные действия; 

– использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

– В сфере личностных УУД начнут формироваться: 

– внутренняя позиция школьника; 

– личностная мотивация учебной деятельности; 

– ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

– целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно); 

– планирование (определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составление плана и последовательности действий); 

– прогнозирование (предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик); 

– контроль (в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); 



– коррекция (внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами); 

– оценка (выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения, оценка результатов работы); 

– саморегуляция (способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий). 

В сфере регулятивных УУД ученики начнут овладевать всеми типами учебных действий, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

в том числе во внутреннем плане, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные УД: 

– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

– поиск и отбор необходимой информации, в том числе с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов информационных и коммуникационных технологий и источников 

информации; 

– структурирование знаний; 

– осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

– выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

– осуществление рефлексии способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

– овладение приемами и видами смыслового чтения в зависимости от цели и характера текста 

(художественный, научный, публицистический и т.д.); 

– формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритма деятельности при 

решении задач творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия. Программой предусматривается формирование таких знаково-символических действий, 

как моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в модель, в которой выделены 

существенные характеристики объекта) и преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область. 

Логические УД: 



– анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

– синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

– выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

– подведение под понятие, выведение следствий; 

– установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

– построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

– доказательство; 

– выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение проблемы: 

– формирование проблемы; 

– самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

К коммуникативным действиям относятся: 

– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

– постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборов информации; 

– разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

– управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 

– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

– учитывать позицию собеседника (партнера); 

– организовать и   осуществить   сотрудничество   и   кооперацию   с   учителем   и 

сверстниками; 

– адекватно передавать информацию; 

– отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Они носят 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 



преемственность всех уровней образования; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от ее предметного содержания. 

Формируя общеучебные универсальные действия, обучающихся с ТНР учат 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; осуществлять поиск и отбор 

необходимой информации, в том числе с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов информационных и коммуникационных технологий и источников информации; 

структурировать знания; осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах; выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий; осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку 

процесса и результатов деятельности; владеть приемами и видами смыслового чтения в 

зависимости от цели и характера текста (художественный, научный, публицистический и т. д.); 

формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении задач 

творческого и поискового характера.  

Овладение логическими универсальными действиями способствует совершенствованию у 

обучающихся с ТНР умений осуществлять основные мыслительные операции (анализ, синтез, 

сериация, классификация, установление причинно-следственных связей и т. д.) и на этой основе 

делать умозаключения, выдвигать гипотезы и доказывать их.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми.  

Формируя коммуникативные универсальные учебные действия, обучающихся с ТНР учат 

планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определяя его цели, функции 

участников, способы взаимодействия; разрешать конфликты, выявляя, идентифицируя проблему, 

осуществляя поиск и оценку альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализацию; управлять поведением партнёра; уметь с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современными средствами коммуникации.  

 

2.2.3.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов                                                                

 Формирование УУД,     обеспечивающих     решение задач       общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ТНР, реализуется в рамках 

целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 



дисциплин, курсов коррекционно-развивающей области, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и  решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся с ТНР. 

        Каждый учебный предмет и коррекционный курс в зависимости от предметного 

содержания и релевантных способов организации учебной деятельности, обучающихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

        Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно- следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-

символических действий - замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Усвоение универсальных учебных действий на уроках русского языка создает условия для 

формирования языкового чувства как результата ориентировки ребенка в морфологической и 

синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей 

разных видов речи и ситуаций общения; 

 стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать вопросы. 

          Учебный предмет «Литературное чтение», приоритетной целью которого является 

формирование читательской компетентности обучающихся с ТНР, обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

 овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением; 

 умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

 умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 



 умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

 умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации; 

 умение выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для понимания 

и получения информации; 

 овладение представлениями о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, нравственности. 

Учебный курс «Юный лингвист» обеспечивает формирование коммуникативной культуры 

обучающихся, способствует их общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

При изучении иностранного языка развиваются следующие универсальные учебные 

действия: 

 способность работать с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках родного 

языка (прогнозирование содержания текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывание 

текста, выписывание отдельных слов и предложений из текста); 

 овладение разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 овладение общеречевыми коммуникативными умениями, например, начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавать вопросы и переспрашивая; 

 умение осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 умение самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Учебный предмет «Математика» является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических. 

     При изучении математики формируются следующие универсальные учебные действия: 

 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира; 

 умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задачи; 

 умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, 

контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Учебный предмет «Окружающий мир» помогает обучающимся в овладении практико-

ориентированными знаниями для развития экологической и культур и светской этики» 

обеспечивает формирование у обучающихся мотивации к осознанному нравственному поведению, 



основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

При изучении учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

формируются следующие универсальные учебные действия: 

 умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентироваться 

в основных исторических событиях своего народа и России и ощущать чувство гордости за славу 

и достижения своего народа и России; 

 умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 владение нормами и правилами взаимоотношений человека с другими людьми, 

социальными группами и сообществами. 

Значимость учебного предмета «Изобразительная искусство» определяется нацеленностью 

этого предмета на развитие творческих способностей и потенциала, обучающегося с ТНР, 

формирование ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У обучающихся 

развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального 

оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально 

логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально образного, художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Сформированность универсальных учебных действий при освоении изобразительного 

искусства проявляется в: 

 умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

 активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературного чтения, 

окружающего мира, родного языка и др.); 

 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно эстетическим содержанием; 

 умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

 способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, собственной и 

одноклассников. 

Важнейшей особенностью учебного предмета «Технология» является то, что реализуемая на 

уроках продуктивная предметная деятельность является основой формирования познавательных 



способностей, обучающихся с ТНР, стремления активно познавать историю материальной 

культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним. 

На уроках технологии все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в 

задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в 

контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более 

понятными для обучающихся. Поэтому они являются опорными для формирования всей системы 

универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР и обеспечивают: 

– организацию обучающимися своей учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекция плана и способа действия, оценка результата работы); 

– развитие умений осуществлять программу спланированной деятельности; 

– развитие умений выбирать наиболее эффективные и рациональные способы своей работы; 

– формирование умений самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении 

практических задач; 

– развитие умений создавать и преобразовывать модели,

 отражающие разнообразные виды технологической деятельности; 

– развитие основных мыслительных операций; 

– эффективное сотрудничество с учителем и сверстниками в процессе выполнения трудовых 

операций; 

– саморазвитие и развитие личности в процессе творческой предметной       

деятельности. 

Учебный предмет «Физическая культура (адаптивная физическая культура)» обеспечивает: 

 в области личностных универсальных учебных действий формирование: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

 в области регулятивных универсальных учебных действий: 

– развитие умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных универсальных учебных действий: 

– развитие взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничество и кооперацию (в 

командных видах спорта - формирование умений планировать общую цель и пути ее достижения; 



– договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в 

совместной деятельности; 

– конструктивно разрешать конфликты; 

– осуществлять взаимный контроль; 

– адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 
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коммуникативн ые использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа 

России» 

Типовые задачи формирования УУД на основе УМК «Школа России» конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

Структура задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление 

субъектом (в свернутом или развернутом виде) следующих навыков: ознакомление – понимание – 

применение – анализ – синтез - оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и 

серии вопросов (практических заданий) к нему. 

Требования к задачам. 

Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, 

надежными и объективными, они должны быть: 

– составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 
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регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий  (Математика, русский      яз., 

окружающий мир, технология, адаптивная физическая культура  и др.) 



– сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

– избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

– многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 

выбор необходимой стратегии; 

– «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, 

менять некоторые из ее условий. 

Виды заданий для формирования универсальных учебных действий 

Для формирования личностных УУД можно использовать следующие  виды         заданий: 

– участие в проектах, исследованиях; 

– зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

– мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

– самооценка события, происшествия; 

– дневники достижений и т.д. 

Для формирования познавательных УУД целесообразны следующие виды         заданий: 

сравни; 

– «найди отличия» (можно задать их количество); 

– «на что похоже?»; 

– «лабиринты»; 

– упорядочивание; 

– «цепочки» 

– хитроумные решения; 

– работа с разного вида таблицами; 

– составление и распознавание диаграмм и т.д. 

Для формирования регулятивных УУД возможны следующие виды заданий: 

–  опрос на определенную проблему и т.д. 

Для формирования коммуникативных УУД можно предложить следующие виды заданий: 

– представь себя в роли учителя и составь задание для класса; 

– составь рассказ от имени неодушевленного предмета (например, от имени школьной парты, 

от имени разделительного мягкого знака и т.п.); 

– отзыв на работу товарища; 

– групповая работа по составлению кроссворда; 

– диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

– «подготовь рассказ...» и т. д. 

УУД Типовые задачи Примеры заданий на уроках 

Личностные на личностное 
самоопределение; 
на развитие Я-концепции; 
на смыслообразование 
на мотивацию; 
на нравственно-этическое 
оценивание 

Выполнение творческих заданий. 
Задание, решение которого надо 
обосновать. 
Высказывание своего отношения к 
прочитанному, анализ характеров и 
поступков героев. 
Ситуативная задача. 
Подведение итогов урока 
(обучающиеся 
должны высказать свое отношение к 
уроку, опираясь только на факты). 
Система речевых упражнений. 

УУД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 
УУД 

на планирование; 
на рефлексию; 
на ориентировку в 
ситуации; 
на прогнозирование; 

Постановка учебной задачи, 
проблемная задача. 
Формулирование цели и темы урока. 
Поиск информации в предложенных 
источниках. 



на целеполагание; 
на оценивание; 
на принятие решения; 
на самоконтроль; 
на коррекцию. 

Самопроверка и взаимоконтроль. 
Самостоятельное составление 
инструкций. 
Выполнение заданий по заданному 
плану, схемам. 
Преднамеренные ошибки. 
Ищу ошибки. Решение текстовых задач 
(в соответствии с алгоритмом, 
приведенным выше). 

Задание «оцени результат», «выполни 

прикидку». 
Работа с учебником. Подведение 
итогов урока. 

Познавательные 
УУД 

на поиск и выделение 
информации; 
на решение рабочих задач; 
на структурирование 
знаний; 
на моделирование и 
преобразование модели; 
4а анализ и синтез; 
на установление причинно- 
следственных связей 

Работа с учебником. 

Самостоятельное применение знаний в 

новой ситуации. 

Сравни, найди отличия, подчеркни, 

выдели. 

На что похоже? 

Поиск лишнего. 

Составление схем-опор. 

Работа с разного вида таблицами. 

Работа со словарями. 

Использование знаково-символьных 

средств при обработке информации. 

Здание на составление математической 

модели. 

Задание на формирование умения 

поиска ответа «угадай, о чем 

спросили». 

Задание на выдвижение гипотезы. 

Задание на доказательство какого-либо 

суждения. 

Коммуникативные 
УУД 

на учет позиции партнера; 
на организацию и 
осуществление 
сотрудничества; 
на передачу информации и 
отображению предметного 
содержания; 
тренинги коммуникативных 
навыков; 
ролевые игры; 

групповые игры. 

Работа в парах или группах. 

Задать вопрос по учебному материалу и 

ответить на него. 

Анализ работы товарища. 

Составь рассказ от имени героя. 

Групповая работа по составлению 

кроссворда. 

Подготовь рассказ. 

Отгадай о ком говорим. 

Опиши устно… . 

Объясни. 

 

Содержание системы учебников УМК «Школа России» дает возможность для включения 

вышеперечисленных заданий в учебный процесс. 

 

 



2.2.3.4. Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 

общего образования 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких УУД, как коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая    готовность     определяется     состоянием     здоровья,     уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и 

качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребенка 6-7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей 

и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; 

возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем 

переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение 

ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой - развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному 

общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 



содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного 

сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я Концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком 

своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 

характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных 

качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления 

чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения 

и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств - нравственных переживаний, интеллектуальных чувств 

(радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и 

роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию 

ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание 

причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 

способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и 

умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической 

позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. 

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование 

системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и 

устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность 



выступает как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к переходу 

обучающихся на ступень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

На каждом уровне образования проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности обучающихся к обучению на следующей уровне. 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. Преемственность формирования УУД по 

уровням общего образования обеспечивается за счет: 

– принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться; 

– четкого представления учителей о планируемых результатах обучения на каждом уровне 

образования; 

целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.).  



                 Все эти компоненты присутствуют в Программе формирования УУД и заданы в форме 

требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных уровней 

образования может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием 

системы универсальных учебных действий.



2.2.3.5. Планируемые результаты в освоении школьниками с тяжелыми нарушениями 

речи универсальных учебных действий по завершении начального обучения 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

 В области личностных УУД у выпускников будут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В области регулятивных УУД выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В области познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, использовать знаково-символические средства, 

в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий 

и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В области коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем 

и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

Учитель знает: 

– важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

– сущность и виды универсальных умений; 

– педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

– отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД; 

– использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

– привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.  



Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, может 

стать средством формирования УУД только при соблюдении определенных условий организации 

образовательной деятельности: 

– использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

– соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

– осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы, 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

– организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

– эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

УУД в начальном образовании и объективную новизну этого направления для педагогов, 

остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании УУД наряду с предметными методиками целесообразно широкое использование 

цифровых инструментов и возможностей современной информационно-- образовательной среды. 

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования УУД обучающихся в 

рамках начального общего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности УУД. Для 

их формирования исключительную важность имеет использование информационно- 

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, ее результаты 

учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность – способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 

и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не 



только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования УУД. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

– критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

– уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

– основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

– оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

– использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих УУД: 

– поиск информации; 

– фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

– структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

– построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

– выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

– фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

– общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно- 

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана.

 Включение задачи  формирования ИКТ-компетентности в  Программу  

формирования УУД  позволяет организации, осуществляющей  деятельность, и образовательную 

учителю формировать  соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с 

учетом специфики каждого учебного предмета избежать         дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных                                              курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

 



 

2.2.4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

2.2.4.1. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися с тяжелыми нарушениями речи универсальных учебных действий Система 

оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характеристики: 

– систематичность сбора и анализа информации; 

– совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, обучающихся; 

– доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

обучающихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

– универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

– учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

– неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

– адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

– самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

– обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

 

 

 

 

 



2.3. Программа воспитания 

Пояснительная записка 

В основу данной программы положены  базовые национальные ценности российского 

общества, ключевые воспитательные задачи, опыт воспитательной работы МБОУ «С(К)ОШ № 

16» г.Симферополя. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности на ступени НОО; разработана и утверждена с участием 

коллегиальных органов управления МБОУ «С(К)ОШ № 16» г.Симферополя; реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — календарный план воспитательной работы НОО. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Процесс воспитания на ступени НОО в МБОУ «С(К)ОШ №16» г. Симферополя 

ориентирован  на обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и направлен на 

реализацию комплексной помощи детям с нарушениями речевого развития. Отклонения в 

развитии ребенка приводят к его выпадению из социально и культурно обусловленного 

образовательного пространства. Ребенок с тяжелой речевой патологией нуждается в специальной 

индивидуализации обучения и воспитания, в использовании таких программ, которые будут 

способствовать его социально-психологической реабилитации и самостоятельной деятельности, 

активности в среде нормально развивающихся детей.  

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

МБОУ «С(К)ОШ №16» г. Симферополя, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в МБОУ «С(К)ОШ №16» определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 



Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «С(К)ОШ №16» г. Симферополя на ступени НОО 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации 

в сфере образования цель воспитания обучающихся в МБОУ «С(К)ОШ № 16»: развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ «С(К)ОШ № 16»: усвоение ими знаний норм, 

духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, 

ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты 

освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание российской 

гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 



наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «С(К)ОШ № 16» планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

1.2. Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ 

«С(К)ОШ № 16»по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание— формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

 патриотическое воспитание— воспитание любви к родному краю - Республике Крым, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание—воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание— формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного 

и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия— развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание —воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 



обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание —формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания— воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину - Республику Крым,  имеющий представление 

о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

государственная символика Республики Крым), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 



осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое  воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое  воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 



Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад МБОУ "С(К)ОШ №16"г.Симферополя 

      МБОУ "С(К)ОШ №16" г.Симферополя реорганизована в специальную 

общеобразовательную школу для детей с тяжёлыми нарушениями речи в 1984г. С 2015г. -      

МБОУ "С(К)ОШ №16", в которой обучение ведётся с 1-10 класс по двум уровням образования: 

НОО, ООО. 

Основная миссия школы  - воспитание и общеобразовательная подготовка детей с ОВЗ на 

основе преодоления нарушений речи и связанных с ними психофизических особенностей развития, 

адаптации в обществе. 

В школе обучаются дети разных национальностей, что делает облик школы и ее 

воспитательной системы неповторимым и необычным. Этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности учтены при формировании ресурсов воспитательной программы. Так 

же воспитательная работа школы строится с учетом  контингента обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, с ОВЗ, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Приоритетом воспитательной работы школы является гражданско - патриотическое 

воспитание, уклад школьной жизни основан на  духовно-нравственных традициях. Процесс 

взаимодействия всех участников образовательного процесса и совместной жизнедеятельности 

взрослых и детей направлен на укрепление общешкольного коллектива, детско - взрослого 

соуправления (Министерство Интересных Дел), закрепление общешкольных традиций и 

реализуется в традиционных делах.  Обучающиеся участвуют в коллективных трудовых и 

творческих делах школы и класса, что способствует развитию общественной активности, 

формированию нравственного идеала, гражданского отношения к Отечеству, сознательного 

отношения к труду.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

школы с организациями партнерами:  



ГБУ РК  Крымский академический театр кукол 

Государственный академический музыкальный театр РК 

ГАУРК Крымско-татарский государственный академический музыкально-драматический 

театр 

МБУК Музей истории города Симферополя  

ГБУ РК Крымско – татарский музей исторического наследия 

ГБУРК Симферопольский художественный музей  

Центральный музей Тавриды 

ГБУ РК Крымский этнографический музей 

Выставочный центр Национального союза художников.  

ГБУ РК «Крымская республиканская детская б/о им. В. Орлова»  

ГБУ К РК «КРУНБ» «Универсальная научная  б/о им. И. Франко» 

МБУК ЦСДБ Библиотека-филиал № 18 

Приход Свято-Троицкого кафедрального собора 

ОПДН ОУУП и ПДН № 2 «Киевский» 

СГ ЦСССДМ. 

 Также школа активно принимает участие в проектах и конкурсах различного уровня:  

"Симферополь - культурная столица" 

«Большая перемена» 

профмастерства"Абилимпикс" 

для детей с ОВЗ "Шаг навстречу"; "Ангелы надежды" 

конкурсы декоративно-прикладного творчества, инициированные МБ УДО "Радуга", 

"ЦДЮТ", МБУ ДПО "ИМЦ". 

МБОУ «С(К)ОШ № 16» г.Симферополя -   школа городского типа,  находится в 

непосредственной близости к историко-культурным, этнокультурным, конфессиональным, 

спортивным центрам, что обеспечивает включённость обучающихся в историко-культурный 

контекст территории, а так же даёт возможность получать дополнительное образование как на 

территории школы (кружки, секции),   так и за её пределами.   

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Практическая реализация целей и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

 



2.2.1. Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; 

 подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач 

уроков, занятий; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания;  

 реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить 

отношения и действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу МБОУ «С(К)ОШ №16», установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

 



2.2.2. Модуль «Внеурочная деятельность» 

 Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках выбранных ими 

курсов, занятий кружков, клубов, научных организаций учащихся (НОУ), секций: 

 курсы, занятия исторического просвещения, гражданско -  патриотической, историко-

культурной направленности; 

 курсы, занятия по формированию функциональной грамотности; 

 курсы, занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся. 

 курсы, занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся; 

 занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов. 

2.2.3. Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся с ОВЗ предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных 

делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении 

и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 

дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, 

давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

 сплочение коллектива класса через игры на командообразование, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные 

вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких 

правил поведения в общеобразовательной организации; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 



нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, 

учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых 

они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 

общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, 

помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

2.2.4. Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми.  

Для этого в МБОУ "С(К)ОШ №16" на ступени НОО используются следующие формы 

работы: 

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные, спортивные) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы: 

 День знаний, праздник «последний звонок» 

 Открытие малых олимпийских игр (мои) 

 Торжественные ритуалы посвящения в первоклассники  



 Тематические месячники, предметные недели(добрых дел, здоровья,  ноо,  английского 

языка, экологии) 

 Театрализованное представление «широкая масленица» 

 Спортивные праздники дня здоровья, «мы – будущие защитники отечества» 

 Конкурс строя и песни и военно-спортивная игра «мы – правнуки победы» 

 Торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

общеобразовательной организации, обществе: выпускные балы 4-х классов. 

 Церемонии награждения по итогам учебного года обучающихся и педагогов за участие в 

жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, вклад в развитие МБОУ «С(К)ОШ №16»: 

«Ученик года НОО», «Самый лучший класс НОО», «Победитель муниципальных конкурсов». 

 Комплекс дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и иной 

направленности: школьные благотворительные ярмарки «Белый цветок», «Вместе с мамочкой», 

«Подарок от св. Николая»; акция «Ветеран живёт рядом». 

 Совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с 

памятными датами, значимыми событиями: выставки-ярмарки декоративно-прикладного 

творчества, технического творчества; Дни национальных культур Республики Крым; концерты 

Дня учителя, 8 марта ; спортивный праздник «День семьи»; акция «Макулатуринг». 

 Вовлечение обучающихся в школьные дела в разных ролях (исполнителей, ведущих, 

декораторов, ответственных за костюмы, за встречу гостей), помощь обучающимся в освоении 

навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел в рамках соуправления: советы 

классов. 

 Наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогами и другими взрослыми. 

2.2.5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами школы; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям. Особое место во 

внешкольных мероприятиях отводится экскурсиям. Экскурсии  помогают школьнику расширить 

свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях: 



 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, иные объекты 

соцкультбыта, предприятия города и др.), организуемые в классах классными руководителями и 

воспитателями ГПД, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические походы, экскурсии,  организуемые 

педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в Крыму российских 

поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны и др. 

Воспитательные возможности внешкольных мероприятий реализуются благодаря удачному 

социокультурному, историко-культурному, этнокультурному и конфессиональному окружению 

школы: 4 театра, 7 музеев, 1 выставочный зал, 3 библиотеки, 4 православных храма, 1 

мусульманская мечеть, 1 караимская кенаса. 

2.2.6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

пространственной средой школы как: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу государственной 

символикой Российской Федерации, Республики Крым, (флаг, герб, тексты гимнов); 

 организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации и Республики Крым; 

 оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест гражданского 

почитания»: стенды «Юные герои Крыма», «Наш Бессмертный полк»; 

 оформление интерьера школьных помещений (коридоров, рекреаций, залов, лестничных 

пролетов и т.п.); 

 размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах 

с интересными людьми и т.п.); 



 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, выставок, собраний, конкурсов и т.п.);  

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий; 

 организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различных 

участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, закладке газонов);  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

совместно с учащимися своих классов при участии родительской общественности, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности; 

 поддержание и использование игровых пространств, спортивных и игровых площадок, зон 

активного и тихого отдыха;  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах; 

 обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и другие), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда в МБОУ "С(К)ОШ №16"г.Симферополя строится как 

максимально доступная для обучающихся с ОВЗ. 

2.2.7. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников на ступени НОО осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне:  

– Попечительский совет, Управляющий совет школы, Общешкольный родительский комитет 

и  Совет профилактики, участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

– классные родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся круглые столы с приглашением специалистов; 

– общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

– родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 



– родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет-

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, согласуется совместная деятельность; 

На индивидуальном уровне: 

– работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

– целевое взаимодействие с  законными представителями детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, приёмных детей; 

– участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, собираемых 

в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

– помощь и участие родителей (законных представителей)  в подготовке и проведении 

общешкольных и классных мероприятий воспитательной направленности; 

– индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей (законных представителей). 

2.2.8. Модуль «Соуправление» 

Поскольку учащимся с ОВЗ не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление в условиях коррекционной школы трансформировано 

(посредством введения функций педагогов-координаторов) в детско-взрослое соуправление. 

Поддержка детского -взрослого соуправления в школе, помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Детско-взрослое соуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы: 

– через деятельность выборного органа соуправления детей и взрослых Министерства 

Интересных Дел (МИД), создаваемого из числа представителей ООО для учета мнения 

школьников, затрагивающих их права и законные интересы; 

– через работу постоянно действующего школьного актива- членов МИД, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей,  флешмобов и т.п.); 

– через деятельность министерств, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п.; 



– участие представителей органов ученического соуправления в обсуждении и реализации 

рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе 

воспитательной деятельности в школе. 

На уровне классов: 

– через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса советов 

класса, представляющих интересы класса в общешкольных делах; 

– через деятельность выборных органов соуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например сектора: учебных, спортивных, творческих, трудовых дел). 

На индивидуальном уровне: 

– через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

– через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

2.2.9. Модуль "Профилактика и безопасность" 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 

успешной воспитательной деятельности; 

 проведение мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, 

выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (работников 

муниципальных социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработка и реализация профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организация межведомственного 

взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, кружки/секции, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков в школе в 

социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 



цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и 

т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися по развитию навыков 

саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактика правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (интерактивные беседы, лекции), испытания 

себя (экскурсии, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

 профилактика расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 

2.2.10. Модуль «Социальное партнёрство» 

Воспитательный потенциал социального партнерства реализуется в школе благодаря 

заключению договоров о сотрудничестве с ОПДН ОУУП и ПДН№ 2 «Киевский», Центром 

занятости населения Республики Крым, ГБУ РК  Крымский академический театр кукол, ГАУРК 

Крымско-татарский государственный академический музыкально-драматический театр, ГБУ РК 

Крымскотатарский музей исторического наследия, МБУК ЦСДБ Библиотека-филиал № 18, 

библиотека-филиал № 2 им.  В. Жуковского  и предусматривает в соответствии с договорами о 

сотрудничестве:   

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных мероприятий в 

рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

(государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых с организациями-

партнёрами благотворительной, экологической, патриотической направленности, 

ориентированных на воспитание обучающихся. 

 

 



2.2.11.Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение младших школьников. Эта работа 

осуществляется через: 

 Курс внеурочной деятельности «много есть профессий разных»; 

 Циклы профориентационных часов общения, направленных на  ознакомление 

обучающихся НОО с профессиями; 

 Профориентационные игры: деловые игры, квесты, познавательные викторины,  

расширяющие знания младших школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 Экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 Посещение профориентационных выставок; 

 Освоение младшими школьниками основ профессий в рамках дополнительного 

образования. 

2.2.12. Модуль «Кружки дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных кружков  и секций дополнительного образования  

осуществляется преимущественно через:  

 Вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

 Формирование в кружках, секциях, студиях и т.п. Детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 Создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 Поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций.  

Реализация воспитательного потенциала курсов дополнительного образования происходит 

в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 



Курсы дополнительного образования, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Курсы дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса:  

– Заместитель директора по учебно-воспитательной работе;  

– Заместитель  директора по воспитательной работе; 

– Классные руководители НОО; 

– Воспитатели ГПД; 

– Социальный педагог; 

– Педагог-психолог; 

– Педагоги дополнительного образования. 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Федеральный уровень: 

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 

г.) (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.) 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 16 апреля 2022 года). 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»   

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»- Федеральный закон 

от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 



Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации»  

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 № 225 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.12.2015 № 2471-р «Концепция 

информационной безопасности детей» 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р «Концепция 

развития дополнительного образования детей до 2030 года»  

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г.) 

План мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р) 

План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 

2027 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 г. № 122-р) 

Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период   до   

2025   г. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28«Об 

утверждениисанитарныхправилСП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"» 

Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № 2 

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

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"» 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1598; 



 Федеральная адаптированная  образовательная программа   начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденная приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 №1023; 

Региональный уровень 

 Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым»; 

 Указ Главы Республики Крым от 18.12.2014 № 522-У «Об утверждении Концепции 

патриотического и духовно-нравственного воспитания населения в Республике Крым»; 

 Закон РК «стратегия социально-экономического  развития РК до 2030», утвержденного  

Государственным Советом  РК от 09.01.2017г. № 352-3 РК/2017г.; 

 Приказ Министерства образования, науки и молодёжи от 18.12.2020г. № 1823 «Об утверждении 

Концепции воспитания и социализации обучающихся Республики Крым»; 

 Устав и локальные акты МБОУ «С(К)ОШ №16» г. Симферополя. 

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

Поскольку все обучающиеся НОО МБОУ "С(К)ОШ №16" г.Симферополя относятся к 

категории ОВЗ, в  воспитательной работе с данной категорией обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности, создаются условия, направленные на осуществление 

образовательной и воспитательной деятельности по адаптированным основным образовательным 

программам НОО, оказания им специализированной помощи, способствующей преодолению 

нарушений речи и связанных с ними особенностей психологического развития, с целью 

дальнейшей социализации и адаптации обучающихся в обществе. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

школа ориентируется на: 



– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий  воспитания и обучения для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу и символике школы, качеству 

воспитывающей среды; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей, сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 



Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен(фамилий)обучающихся или названий классов в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

        Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне 

начального общего образования, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

          Основным методом анализа воспитательного процесса на ступени НОО в МБОУ 

«С(К)ОШ №16» г.Симферополя является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего 

не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада школы, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений 

между педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 



результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного 

социального воспитания, в котором школа  участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.                            

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе.  Анализ проводится классными руководителями, 

воспитателями ГПД  1-4 классов вместе с заместителем директора по воспитательной работе, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить 

не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, педагогом-

психологом, социальным педагогом, классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, школьным соуправлением. Способами 

получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, представителями школьного 

соуправления. Результаты обсуждаются на заседании школьных методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, 

связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 



 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 деятельности кружков/секций дополнительного образования. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим 

советом или иным коллегиальным органом управления школы. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1. Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы (далее – ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом адаптированной основной образовательной программы образовательной 

организации и реализуется в системе учебной и внеурочной деятельности при создании 

специальных условий, учитывающих особые образовательные потребности обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР)  и определяющих логику построения образовательного 

процесса, его организацию, структуру и содержание на основе личностно ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов. 

ПКР уровня начального общего образования непрерывна и преемственна с основным 

уровнем образования; учитывает особые образовательные потребности, которые не являются 

едиными и постоянными, проявляются в разной степени у обучающихся с ТНР. 

Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей 

более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

Содержание ПКР определяется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР на уровне начального общего образования в соответствии с рекомендациями 

ПМПК, ППк и ИПРА (при наличии). 



Структура ПКР включает инвариантные коррекционно-развивающие курсы 

«Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия», «Развитие речи», «Логопедическая 

ритмика», «Произношение» и возможность проведения дополнительных коррекционно-

развивающих занятий, направленных на коррекцию первичных и вторичных дефектов.  

ПКР направлена на восполнения пробелов в структуре речеязыковых средств, а также 

других компонентов языковой системы, развития и совершенствования полноценной речевой 

деятельности, развития мотивации общения и коммуникативных компетенций, необходимых для 

жизни человека в обществе, на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, 

расширения повседневного жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми. 

ПКР разрабатывается на период получения начального общего образования и включает 

следующие разделы: целевой, содержательный, организационный. 

2.4.2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.4.2.1. Цели и задачи ПКР 

Цель ПКР: определение комплексной системы психолого-педагогической и социальной 

помощи обучающимся с ТНР для успешного освоения адаптированной основной образовательной 

программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных 

отклонений в развитии, активизации ресурсов социально- психологической адаптации личности 

обучающегося.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). При составлении ПКР  выделены следующие задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 определение оптимальных специальных условий для получения начального общего 

образования обучающимися с ТНР, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ для обучающихся с ТНР, методов и приемов обучения, специального 

дидактического материала; 

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с 

ТНР (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (далее - 

ПМПК), психолого-педагогического консилиума образовательной организации (далее - ППк), 

индивидуальной программой реабилитации/абилитации инвалида (далее - ИПРА);  



 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ТНР; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ТНР; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ТНР. 

Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей 

более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

2.4.2.2. Содержание ПКР определяют специальные принципы, ориентированные на 

учет особенностей обучающихся: 

 принцип единства диагностики и коррекции (отражает целостность процесса оказания 

психолого-педагогической помощи, в том числе, логопедической помощи обучающему с ТНР. Это 

один из основополагающих принципов, так как эффективность коррекционной работы в большой 

мере зависит от качества проведенной диагностики. Данный принцип реализуется в двух 

аспектах. Во-первых, началу осуществления коррекционной работы обязательно должен 

предшествовать этап прицельного комплексного диагностического обследования, на его 

основании составляется первичное заключение и формулируются цели и задачи коррекционно-

развивающей работы. Во-вторых, реализация коррекционно-развивающей деятельности требует 

постоянного мониторинга достижений обучающегося в процессе коррекционной работы. Такой 

контроль позволяет внести необходимые коррективы в задачи самой программы, вовремя 

изменить и дополнить методы и средства психолого-педагогического воздействия.  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ТНР, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении 

проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

психолого-медико-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог (специальный психолог), медицинские 

работники, социальный педагог и др.); 

 принцип коммуникативности диктует необходимость формирования речи как средства 

общения и орудия познавательной деятельности. Реализация данного принципа достигается путем 

отбора языкового материала, значимого для обеспечения различных сфер деятельности детей 

данного возраста, использование метода моделирования коммуникативных ситуаций. 



 онтогенетический принцип определяет необходимость учета основных закономерностей 

развития речевой деятельности в норме и следование им в ходе обучения. Это касается как отбора 

языкового и речевого материала, так и объемов работы, последовательность освоения 

речеязыковых навыков, особенностей формирования речемыслительной деятельности учащихся. 

 принцип взаимосвязи речи с другими психическими функциями, который обеспечивает 

достижение личностных результатов в ходе развития речи. Такие компоненты деятельности как 

умение планировать и контролировать свою деятельность необходимо формировать в рамках 

речевого высказывания. Данный принцип предполагает работу над анализом собственной речевой 

продукции, формирования критериев ее оценивания и умения редактировать. 

 принцип коррекционной направленности обучения, воспитания и развития 

обучающихся предполагает разработку специальных педагогических мероприятий, направленных 

на компенсацию или минимизацию речевого дефекта, психического и физического развития 

обучающихся; 

 принцип преемственности обеспечивает создание единого образовательно-

коррекционного пространства при переходе от уровня начального общего образования к 

основному общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых обучающимся с ТНР для продолжения образования, 

социальной адаптации и интеграции в обществе. Принцип обеспечивает связь ПКР с другими 

разделами адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования: программой формирования универсальных учебных действий, программой 

воспитания обучающихся. Принцип реализуется при обязательной преемственности в 

образовательно-коррекционном процессе в учебной и внеурочной деятельности, в том числе при 

проведении коррекционных курсов и дополнительных коррекционно-развивающих занятий, а 

также в условиях семейного воспитания при взаимодействии всех участников образовательных 

отношений. 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий обучающихся.  

ПКР позволяет проектировать и реализовывать систему комплексного психолого- 

педагогического сопровождения и направлена на предоставление специализированной помощи 

обучающимся с ТНР для успешной школьной и социальной адаптации, результативного освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования. Система 

комплексной помощи выстраивается на основе реализации психологического, логопедического, 

социально- педагогического сопровождения. 

Система комплексной помощи включает: 



 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР на уровне  

начального общего образования; 

 индивидуализацию содержания специальных образовательных условий; определение 

особенностей организации образовательного процесса в соответствии с индивидуальными 

психофизическими возможностями обучающихся; 

 организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся с ТНР; 

 реализацию    мероприятий    по    социальной    адаптации    обучающихся; оказание 

родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и методической помощи по 

социальным, правовым и другим вопросам; 

 мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

 

2.4.3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.4.3.1. Перечень и содержание направлений работы 

Содержательный раздел ПКР включает перечень и содержание индивидуально 

ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с ТНР адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Направления коррекционной работы: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и 

внеурочной, внеучебной), а также реализуются путем создания речевого режима. 

Диагностическая работа включает себя следующие составляющие:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы начального общего образования;  

 проведение комплексной социально–психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, речевой сфер и личностных особенностей 

обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучаемого;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося с ТНР;  



 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

Диагностическое направление ПКР реализуется учителями-логопедами, педагогами-

психологами, социальными педагогами, учителями- предметниками и другими педагогическими 

работниками. 

Диагностическое направление предполагает проведение комплексной логопедической, 

психолого-педагогической диагностики, способствующей проведению систематического 

мониторинга достижения каждым обучающимся планируемых результатов освоения 

образовательной программы, социальной ситуации и условий семейного воспитания. 

Результаты комплексной диагностики обсуждаются на заседании школьного ППк, 

отражаются в соответствующих рекомендациях, коллегиальных заключениях специалистов. 

На основе результатов комплексной диагностики (обследования), а также  рекомендаций 

ПМПК и ИПРА (при наличии) разрабатываются программы коррекционно-развивающих занятий с 

обучающимися. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ТНР;  

 организацию и проведение индивидуальных и подгрупповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной, коммуникативной и речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

 социальную защиту обучающегося в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа предусматривает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ТНР, единых для всех участников образовательного процесса;  



 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ТНР, отбора и адаптации содержания предметных 

программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения обучающегося с ТНР;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ТНР профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями.  

Консультативную работу осуществляют все педагогические работники образовательной 

организации. 

Информационно-просветительская работа предполагает разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особыми образовательными потребностями обучающихся с ТНР, в том 

числе с обеспечением наиболее полноценного образования и развития, созданием необходимых 

условий для социальной адаптации обучающихся. 

Информационно-просветительская работа включает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

 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 ТНР;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ТНР.  

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий 

определяются в соответствии со следующими тематическими разделами: 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции поведения 

и деятельности; 

 мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения, 

формирование социально приемлемых моделей поведения в различных жизненных ситуациях, 

формирование устойчивой личностной позиции по отношению к неблагоприятному воздействию 

микросоциума; 



 мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлексивной 

позиции личности, расширение адаптивных возможностей личности, формирование зрелых 

личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной 

ситуации; 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, освоения 

сценариев общения в различных ситуациях общения, способов конструктивного взаимодействия и 

сотрудничества в различных условиях; 

 мероприятия, направленные на развитие познавательной сферы; 

 мероприятия, направленные на предупреждение и преодоление вторичных вербальных и 

невербальных нарушений в структуре учебной деятельности обучающегося; 

 мероприятия, направленные на преодоление недостатков речевого развития, на 

формирование и развитие полноценной речевой деятельности; 

 мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с ТНР. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со специалистами 

(учитель-логопед, педагог-психолог и др.) планируются по индивидуально-ориентированным 

коррекционно-развивающим программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа может 

осуществляться по программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих 

преодоление трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации. 

Кроме учителя-логопеда и педагога-психолога коррекционно-развивающие занятия может 

проводить другой специалист психолого-педагогического сопровождения или педагог-

предметник. 

Организационный раздел содержит описание системы комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности 

освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающимися с ТНР. 

 

2.4.4. Механизмы реализации программы 

Для реализации требований к ПКР должна быть создана рабочая группа, в которую наряду 

с основными учителями целесообразно включить следующих специалистов, в зависимости от 

особенностей и динамики проявления нарушения, в том числе, на временной основе: педагога-

психолога, учителя-логопеда, других специалистов психолого-педагогического сопровождения.  



ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно. На 

подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, 

анализируется состав детей с ТНР в образовательной организации, их особые образовательные 

потребности; сопоставляются результаты обучения этих обучающихся на предыдущем уровне 

образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по 

обучению данных категорий обучающихся с ТНР. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся 

с ТНР, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и 

ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям 

реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть 

представлены в рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ТНР; 

принимается итоговое решение.  

 Для реализации ПКР в образовательной организации создана служба комплексного 

психолого-педагогического сопровождения и поддержки обучающихся с ТНР.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение и поддержка обучающихся с ТНР 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются локальными нормативными 

актами образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во 

внеурочной деятельности.  

Взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей) является одним из 

ключевых условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в 

области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных 

организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 



Одним из условий успешной образовательно-коррекционной работы с обучающимися, 

имеющими тяжелые нарушения речи, является создание благоприятной речевой среды, что 

обеспечивается организацией и соблюдением единого речевого режима.  

Это предполагает создание индивидуализированной коррекционно-развивающей 

коммуникативно ориентированной среды в стенах образовательного учреждения и, по 

возможности, вне его. 

Речевой режим обеспечивается: 

 образцовой речью окружающих (педагогов, администрации, сотрудников образовательной 

организации и др.); 

 созданием условий для речевого общения обучающихся с окружающими, 

целенаправленной организацией коммуникативных ситуаций;  

 стимуляцией речевой активности детей и активизацией их речевых возможностей; 

 координацией речеязыкового материала, отрабатываемого в учебной и внеучебной работе 

(словарь, грамматические конструкции, модели текстов и др.), в том числе при проведении 

режимных и организационных моментов; 

 соблюдением единой системы требований к речи и речевому поведению обучающихся, 

постоянным доброжелательным и тактичным вниманием к качеству речи. 

Индивидуализация речевого режима предполагает: 

 осведомленность учителей-предметников, других педагогов о речевых возможностях 

обучающегося, их готовность к оказанию необходимой помощи (дать необходимый речевой 

образец, подсказать необходимые речевые действия и т. д.);  

 индивидуализацию выполняемых обучающимся вербализованных заданий в соответствии 

со структурой нарушения речи, степенью его проявления, а также изученным программным 

материалом; 

 проведение специальной работы при подготовке к устным публичным выступлениям, 

включающей отработку текстов в смысловом и произносительном планах, а также формирование 

мотивации к публичной речи с учетом личностных особенностей обучающегося. 

Для полноценного соблюдения речевого режима важно обеспечить полноценное 

взаимодействие учителей-логопедов, учителей-предметников, других педагогов и специалистов, 

работающих с обучающимся, а также поддерживать заинтересованность родителей в создании 

благоприятной речевой среды дома.  

Коррекционная работа планируется в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 

внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной деятельности 

при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель может 



поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала 

отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР. 

Освоение учебного материала этими обучающимися осуществляется с помощью специальных 

методов и приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 

проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов 

параллели по специальным предметам (разделам), в частности, по «Развитию речи». 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в 

группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.  

ПКР включает реализацию коррекционно-развивающего курса «Индивидуальные и 

подгрупповые логопедические занятия» и предусматривает возможность проведения 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий со специалистами (учитель-логопед, 

педагог-психолог, инструкторы адаптивной физической культуры и другие педагоги, 

реализующие адаптированную основную образовательную программу.) по индивидуально 

ориентированным или групповым коррекционным программам при наличии заключения ПМПК 

(или ППк) о необходимости их организации. 

Дополнительные коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 

индивидуальной или подгрупповой форме.  

Необходимость проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий также 

может возникнуть в следующих случаях: 

 необходимость дополнительно психолого-педагогического сопровождения после 

длительной болезни или медицинской реабилитации, 

 низкая динамика формирования речеязыковых и коммуникативных компетенций или их 

распад, обусловленные наличием органической патологии, 

 зачисление обучающегося с ТНР в течение учебного года, 

 недостаточная активность когнитивно-познавательной деятельности, 

 и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе, индивидуально 

ориентированной коррекционно-развивающей помощи. 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является 

одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на уровне 

основного общего образования. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы 

предполагает использование ресурсов нескольких образовательных организаций 

(общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения для обучающихся, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи и др.), а также при 

необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. 



Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение условий для освоения 

обучающимися с ТНР адаптированной основной программы основного общего образования. 

Образовательные организации, участвующие в реализации программы коррекционной 

работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия 

образовательных организаций при совместной реализации программы коррекционной работы 

определяется договором между ними. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, логоритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие обучающихся с ТНР.  

Для развития потенциала обучающихся с ТНР специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ТНР может осуществляться 

педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой 

тьютора образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны 

ответственности между учителями и другими специалистами, описать их согласованные действия 

(план обследования детей с ТНР, особые образовательные потребности этих детей, 

индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические 

средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк 

образовательной организации, методических объединениях рабочих групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, 

медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  



 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающегося.  

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы рекомендуется 

распределить зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать условия 

для их координации (план обследования обучающихся, их индивидуальные образовательные 

потребности, индивидуальные коррекционно-развивающие программы, мониторинг динамики 

развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк образовательной организации, методических 

объединениях рабочих групп и др. 

Во внеучебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам.  

 

2.4.5. Требования к условиям  реализации ПКР 

Психолого-педагогическое обеспечение:  

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных            нагрузок); 

 обеспечение психолого-педагогических условий реализации коррекционно-развивающей 

направленности образовательного процесса; 

 учет особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, их      индивидуальных 

особенностей; 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

 особая пространственная и временная организация образовательной среды и процесса 

обучения с учетом особенностей обучающихся с ТНР подросткового возраста; 

 использование специальных методов и приемов, средств обучения, специальных 

дидактических и методических материалов с учетом специфики трудностей в овладении 

предметными знаниями на уровне основного общего образования и формировании сферы 

жизненной компетенции; 

 создание организационных, мотивационных и медико-психологических условий для 

поддержания умственной и физической работоспособности с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающегося с ТНР; 

 обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи обучающимся с 

ТНР в условиях образовательной организации (в том числе на основе сетевого взаимодействия); 

 организация психолого-педагогического сопровождения, направленного на коррекцию и 

ослабление имеющихся нарушений в познавательной, речевой, эмоциональной, коммуникативной, 

регулятивной сферах; 



 осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы в процессе 

реализации образовательных программ основного начального образования и при реализации ПКР 

на уровне начального общего образования как основы коррекции имеющихся у обучающегося с 

ТНР нарушений; 

 специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; закрепление и активизация навыков социально 

одобряемого поведения; 

 усиление видов деятельности, специфичных для данной категории обучающихся, 

обеспечивающих осмысленное освоение содержания образования как в его академической части, 

так и в части формирования социальных (жизненных) компетенций: усиление предметно-

практической деятельности с активизацией сенсорных систем; чередование видов деятельности, 

задействующих различные сенсорные системы;  

 освоение материала с опорой на алгоритм; "пошаговость" в изучении материала; 

использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, шаблоны, опорные 

таблицы); 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи и ребенка; 

поддержку и включение семьи в процесс абилитации обучающегося средствами образования и ее 

особую подготовку силами специалистов; 

 мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и уровня 

психофизического развития обучающегося с ТНР; 

Организация процесса обучения обучающихся с ТНР предусматривает применение 

здоровьесберегающих технологий. 

Для обучающихся с ТНР необходимы: 

 рациональная смена видов деятельности на уроке с целью предупреждения быстрой 

утомляемости обучающихся; организация подвижных видов деятельности, динамических пауз; 

 использование коммуникативных игр для решения учебных задач и формирования 

положительного отношения к учебным предметам; 

 формирование культуры здорового образа жизни при изучении предметов и 

коррекционных курсов; 

 формирование комфортной психологической атмосферы в процессе общения со 

сверстниками и педагогами на занятиях по учебным предметам, коррекционным курсам и во 

внеурочное время. 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации ПКР могут быть использованы рабочие коррекционно-развивающие 

программы психолого-педагогической и социально-педагогической направленности, 



диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности в том числе учителя-логопеда, педагога-

психолога, учителя-предметника, социального педагога. 

Кадровое обеспечение. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляться учителями-логопедами, педагогами-

психологами, социальными педагогами, а также педагогическими работниками (в том числе 

учителями-предметниками), имеющими специальную подготовку в области образования детей с 

ТНР.  

Уровень квалификации педагогических работников для каждой занимаемой должности 

должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Учитель-логопед, проводящий коррекционно-развивающий курс «Индивидуальные и 

групповые логопедические занятия», должен иметь высшее профессиональное педагогическое 

образование в области логопедии. 

Лица, имеющие высшее педагогическое (психолого-педагогическое, психологическое) 

образование по другим профилям, для реализации данной программы должны пройти 

профессиональную переподготовку в области логопедии с получением диплома о 

профессиональной переподготовке установленного образца. 

Обеспечивается систематическое повышение квалификации или переподготовка 

работников образовательных организаций, реализующих АООП НОО для обучающихся с ТНР. 

Педагогические работники должны обладать профессиональными компетенциями в 

области организации и осуществления образовательно-коррекционной и воспитательной работы с 

обучающимися с ТНР с учетом их особых образовательных потребностей, индивидуальных 

особенностей, проведения мониторинга достижения обучающимися планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов, анализа и оценки полученных данных, подготовки 

учебно-методической документации. 

Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательной организации, в том числе надлежащие материально- технические условия, 

обеспечивающие возможность проведения коррекционных курсов, коррекционно-развивающих 

занятий, организацию учебной и внеурочной деятельности в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся.  

Кабинеты специалистов оснащены необходимым оборудованием: диагностическими 

комплектами, коррекционно-развивающими и дидактическими средствами обучения и воспитания 

обучающихся с ТНР: 



 техническими средствами обучения, включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, с учетом специальных образовательных потребностей обучающихся; 

 диагностическими комплектами; 

 специальными учебными пособиями, рабочими тетрадями, специальными дидактическими 

материалами. 

В образовательной организации организовано пространство для отдыха и двигательной 

активности обучающихся на перемене и во второй половине дня. 

Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной 

образовательной среды, на этой основе развитие при необходимости, временной дистанционной 

формы обучения с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа педагогических работников, 

обучающихся, их родителей (законных представителей) 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, учитывающих особенности и особые образовательные потребности 

обучающихся с ТНР. 

В реализации ПКР АООП НОО для обучающихся с ТНР могут использоваться 

информационно-коммуникационные платформы “Сферум”, ФГИС “Моя школа”. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

образовательной среды, обеспечивающей: 

 преемственность начального и основного уровней образования с учетом специфики 

проявления речевых и неречевых дефектов у обучающихся с ТНР и проблемы их социализации; 

 воспитание, обучение, развитие, социальную адаптацию и интеграцию обучающихся с ТНР; 

 качество результатов освоения АООП НОО обучающихся с ТНР в соответствии с 
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2.4.6. Планируемые результаты коррекционной работы 

ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ,  с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ТНР ПКР выступает наличие положительной динамики обучающихся в 

интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений, 

расширение сферы жизненной компетенции и преодоления (ослабления) нарушений развития. 



Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут определяться 

индивидуальными программами развития обучающихся. 

 Общими ориентирами в достижении результатов ПКР для обучающихся с ТНР являются: 

системное и разностороннее развитие речи и коррекция речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

совершенствование коммуникативной деятельности; 

формирование и коррекция общефункциональных и специфических механизмов речевой 

деятельности; 

развитие и коррекция дефицитарных  функций (сенсорных, моторных, психических) у 

обучающихся с ТНР; 

развитие познавательной деятельности, высших психических функций; 

формирование или коррекция нарушений развития личности, эмоционально - волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР; 

достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося и 

обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах учебной 

и внеучебной деятельности, различных коммуникативных ситуациях. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные), определяемые с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося, его предыдущих индивидуальных 

достижений. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ТНР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

(ВАРИАНТ 5.2.) 

 

3.3.1. Учебный план 

Учебный план начального общего образования для обучающихся с ТНР (далее – учебный 

план) является нормативным документом, определяющим структуру и содержание учебно-

воспитательного процесса, реализует обязательную и доступную нагрузку в рамках недельного 

количества часов в каждом классе. 

Учебный план должен соответствовать действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивать введение в действие и реализацию требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом. 

Учебным планом определён перечень предметной, коррекционно-развивающей областей и 

внеурочной деятельности, объём учебного времени, максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся по ступеням начального общего образования. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования обучающихся 

с ТНР: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 

 коррекция/профилактика речеязыковых расстройств; 

 ф

о

р

м

и

р

о

в

а

н

Обязательная часть учебного плана включает предметные области, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих АООП НОО, содержит перечень учебных предметов, предусмотренных 

действующим ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 



 

Учитывая возможное негативное влияние языковой интерференции для обучающихся с 

ТНР обязательной частью учебного плана не предусматриваются часы на изучение учебного 

предмета «Иностранный язык». Обучение иностранному языку возможно на факультативных 

занятиях с обучающимися, речевые и психические возможности которых позволяют овладеть 

основами данного предмета. Изучение иностранного языка должно обеспечить подготовку 

обучающихся для продолжения образования на следующей ступени, развитие учебных и 

специальных умений, а также приобретение социокультурной осведомленности в процессе 

формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Для изучения 

иностранного языка возможно использовать и часы внеурочной деятельности. 

В учебный план 4 класса включён учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» 1 час в неделю (всего 34 часа в неделю). Целью данного учебного предмета 

является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций народов России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет является 

светским.  

Выбор модуля, осуществляемого в рамках предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики», осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 

Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей (законных представителей). На основании произведенного выбора формируются 

группы в зависимости от количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование 

групп из обучающихся нескольких классов. 

Вариативная часть учебного плана формируется участниками образовательных 

отношений и включает часы, отводимые на внеурочную деятельность и коррекционно-

развивающую область.  

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие.  

Коррекционно-развивающая область включает часы следующих коррекционных курсов: 

«Логопедическая ритмика», «Развитие речи», «Произношение». В структуру коррекционно-

развивающей области включаются индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия по 

коррекции речевых нарушений, развитию речи, когнитивных, коммуникативных и творческих 

способностей обучающихся. Индивидуальные логопедические занятия проводятся с одним 

обучающимся в течение 20 минут. Частота посещений индивидуальных занятий обучающимися – 

не менее 3 раз в неделю. Подгрупповые логопедические занятия с 2–4 обучающимися составляют 



 

20 – 25 минут. Частота посещений подгрупповых логопедических занятий – не менее 2 раз в 

неделю. 

В целях обеспечения индивидуальных особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, предусматривает: 

 учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР и необходимую коррекцию недостатков в речевом, 

психическом и/или физическом развитии;  

 учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую нагрузку, 

проводятся во внеурочное время. Реализация коррекционной области осуществляется за счет 

часов, отводимых на внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов в неделю в течение 

всего срока обучения) (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требований). 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающую деятельность 

указано на одного обучающегося. 

Количество часов, отводимых на занятия внеурочной деятельностью, составляет не более 

10 часов (в том числе не менее 5 часов в неделю на коррекционно-развивающую область в 

течение всего срока обучения на уровне начального образования). 

Продолжительность учебного года в 1-м классе составляет 33 недели, во 2-4 классах - 34 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Для обучающихся в 1-м классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

Продолжительность урока и распределение учебной нагрузки в течение учебного дня и 

учебной недели должны соответствовать Гигиеническим нормативам и Санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

Обучение в 1-м классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашнего задания. 

Вся образовательная и воспитательная деятельность должна быть построена так, чтобы на 

всех уроках и внеклассных мероприятиях осуществлялась работа по коррекции/профилактике 

нарушений и развитию речи обучающихся с ТНР, обеспечивающая тесную связь содержания 

образования с его развивающей направленностью. 



 

Учебные планы обеспечивают, в случаях предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области образования, возможность обучения на государственных языках субъектов 

Российской Федерации, а так же возможность их изучения, и устанавливают количество занятий, 

отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

АООП НОО для обучающихся с ТНР предусматривается создание индивидуальных 
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с учетом особых образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся с ТНР. Это 

рекомендуется для обучающихся с I уровнем речевого развития, характеризующихся 

«отсутствием общеупотребительной речи», имеющих выраженный дефицит сенсорного, 

языкового развития, ярко выраженные коммуникативные барьеры, нарушающие возможность 

установления речевого взаимодействия с окружающими. Основной целью формирования 

социальной компетенции этих детей является вовлечение их в речевое и социальное 

взаимодействие с родителями и сверстниками через интенсивное развитие форм и способов 

невербальной и доступной вербальной коммуникации.  

Индивидуальный учебный план разрабатывается самостоятельно образовательной 

организацией на основе АООП НОО обучающихся с ТНР с учетом особенностей развития и 

возможностей групп или отдельных обучающихся с ТНР. Основанием для создания 

индивидуального учебного плана является заключение ППк на основе углубленного психолого-

медико-педагогического обследования. В этом случае обучающийся может получить 

образование, уровень которого определяется его индивидуальными возможностями, и основное 

содержание образования составляют формирование практических навыков, необходимых в 

типичных социальных и бытовых ситуациях, и овладение навыками разговорно-обиходной речи. 

Недельный учебный план начального общего образования  

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) 

Предметные 

области 

Учебные 

 предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

 I II  III IV 

Буквар 

ный 

период 

После-

буквар 

ный 

период 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык - 5 5 5 5 20 

Обучение грамоте 9  - - - 9 

Литературное 

чтение 

- 4 4 4 4 16 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 



 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Обучение грамоте», 

«Русский язык», «Литературное чтение» может быть увеличено за счет часов, формируемых 

участниками образовательных отношений с учетом психофизических и речевых особенностей 

обучающихся с ТНР.  

Также данные часы могут быть использованы для изучения курса иностранного языка 

«Юный лингвист», или курса «Родной язык» при наличии соответствующих заявлений родителей 

(законных представителей). 

При реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР должны быть созданы специальные 

условия, обеспечивающие освоение обучающимися содержания образовательной программы в 

полном объеме с учетом их особых образовательных потребностей и особенностей здоровья. 

        

 

 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физическая культура 

3 3 3 3 2 14 

ИТОГО 21 21 21 21 84 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

(при 5-дневной учебной неделе) 

- 2 2 2 6 

Курс «Юный лингвист» - 2 2 2 6 

Максимальная допустимая недельная 

образовательная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность  10 10 10 10 40 

Из них обязательные коррекционные 

курсы: 

6 5 5 5 21 

Произношение 1 - - - 1 

Развитие речи 2 2 2 2 8 

Логопедическая ритмика 1 1 1 1 4 

Индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия 

2 2 2 2 8 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

4 5 5 5 19 

ВСЕГО   31 33 33 33 130 



 

3.2. Календарный учебный график 

Организация учебной деятельности осуществляется по четвертям. Урочная деятельность 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организуется по 5-ти дневной учебной 

неделе.  

Продолжительность учебного года освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР 

составляет для обучающихся 1 класса ‒ 33 недели, 2 - 5 классов - не менее 34 недель. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

каникул должна составлять не менее 7 календарных дней.  

Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть – 8 учебных недель,                   

2 четверть – 8 учебных недель, 3 четверть – 10 учебных недель (для 2-4 классов). 9 учебных 

недель – для 1 классов, 4 четверть – 8 учебных недель. 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней; 

по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней; 

дополнительные каникулы (для 1-х классов) – 9 календарных дней; 

по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней; 

по окончании учебного года – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) – не менее 20-30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2 и 3 уроков устанавливать 2 перемены по 20 минут.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 20-30 минут. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю – 5 

уроков, за счет урока адаптивной физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока адаптивной физической культуры. 

Занятия начинаются в 8.30  и заканчиваются не позднее 18 часов. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе, обучение в первом 

полугодии – по 35 минут урок, во втором полугодии – по 40 минут каждый урок;  



 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут; 

 предоставляются дополнительные каникулы в середине 3 четверти. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать 

перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, региональных и этнокультурных традиций и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (ПРИЛОЖЕНИЕ) 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  (ПРИЛОЖЕНИЕ) 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АООП НОО  

Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР определяются 

ФГОС НОО  обучающихся с ОВЗ и представляют собой общесистемные требования, требования 

к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым, 

психолого-педагогическим, финансовым условиям реализации АООП НОО для обучающихся с 

ТНР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.  

Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, и 

структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации 

указанных требований должно стать создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ТНР, построенной с учетом их образовательных 

потребностей, обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), направленной на 

решение проблем гармоничного вхождения обучающихся с ТНР в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми, гарантирующей 

охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся.  

3.5.1. Общесистемные требования 

Общесистемные требования к условиям реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР 

соответствуют требованиям к реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, адресованной нормативно развивающимся сверстникам. 



 

Система условий должна учитывать особенности организации, а также ее взаимодействие 

с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 

взаимодействия). 

Помимо общесистемных требований,  необходимо обеспечить условия, необходимые для: 

организации и соблюдения речевого режима; 

развития речевой деятельности, коммуникативных возможностей и освоения сценариев 

общения в различных социальных условиях. 

3.5.2. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР  

базируется на нормах закона «Об образовании в Российской Федерации» и должно 

соответствовать особым образовательным потребностям обучающихся с ТНР на уровне 

начального общего образования.  

Материально-техническая база образовательной организации должна соответствовать 

требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, современному состоянию информационно-

коммуникационных средств и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования 

отражена специфика требований к: 

организации пространства, в котором обучается обучающийся с ТНР; 

организации временного режима обучения; 

техническим средствам обучения, включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, с учетом специальных образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР; 

учебникам, рабочим тетрадям, специальным учебным пособиям, специальным 

дидактическим материалам, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с ТНР и позволяющим реализовывать АООП НОО 

для обучающихся с ТНР; 

использованию альтернативных средств коммуникации при необходимости (в случае 

отсутствия устной и / или письменной речи); 

контролируемому доступу обучающихся к информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет. 

В зональную структуру образовательной организации включаются логопедические 

кабинеты и кабинеты педагога-психолога. 

Оснащение данных кабинетов  включает достаточный набор мебели, специальные 

приспособления для ведения занятий (зеркала, наборы салфеток, зонды, дезинфицирующие 

материалы, и проч.), дидактические материалы; технические средства, с включением 



 

современных электронных устройств – проекторы, интерактивные доски, планшеты, 

компьютеры и проч.).   

В зависимости от потребности и содержания учебного предмета учебные кабинеты 

обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных областей и внеурочной 

деятельности (включая расходные материалы и канцелярские принадлежности), а также 

мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым 

инвентарем. Специально оборудуются помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством.   Образовательная 

организация оснащена информационно-библиотечным центром с рабочими зонами, 

оборудованным читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой. 

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 просвещения РФ и др.), а также 

локальными актами МБОУ «С(К)ОШ №16» г.Симферополя. 

Сроки освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР составляют 4 года (1-4  классы). 

Требования к продолжительности учебного года, продолжительности учебной недели, 

недельной образовательной нагрузке и т.д. представлены в разделе 3.3.  

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ТНР на уровне начального общего образования, способствуют 

мотивации учебной деятельности и обеспечивают возможности применения дистанционных 

технологий в случае необходимости. К техническим средствам обучения обучающихся с ТНР, 

ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c 

колонками (моноблоки) и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с 

экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, 

ассистивные технологии, средства для хранения и переноса информации (USB накопители), 

музыкальные центры с набором аудиодисков с музыкальными записями, аудиокнигами и др.  

При освоении АООП НОО обучающиеся с ТНР обучаются по базовым учебникам, 

входящим в Федеральный перечень учебников для сверстников, не имеющих ограничений 

здоровья, со специальными, учитывающими особые образовательные потребности, 

приложениями и дидактическими материалами, учебными пособиями, рабочими тетрадями и пр. 

на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы 

коррекционной работы и  освоение АООП НОО.   



 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Предусматривается материально-

техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлеченных в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с ТНР. В случае необходимости организации работы в 

дистанционном режиме, специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и 

периферийного оборудования. При переходе образовательных организаций на дистанционные 

формы обучения должна быть обеспечена возможность доступа участников образовательных 

отношений к информационным и цифровым ресурсам. 

3.5.3. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы 

начального общего образования, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления. МБОУ «С(К)ОШ №16» г.Симферополя  обеспечивает 

информационную открытость для всех участников образовательных отношений посредством 

размещения информации на официальном сайте и официальной страничке в социальных сетях. 

В МБОУ «С(К)ОШ №16» г.Симферополя созданы условия для функционирования 

современной информационно-образовательной среды, включающей электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технических средств и др., обеспечивающих достижение каждым обучающимся с ТНР 

максимально возможных для него результатов освоения АООП НОО. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ТНР; 

характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательных 

отношений; 

специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно 

обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения 

обучающихся с ОВЗ; 

получение доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 



 

возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации (статей, выступлений, презентаций, результатов экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с ТНР на уровне начального общего образования предполагает 

ту или иную форму и долю обязательной социальной и образовательной интеграции 

обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного взаимодействия 

специалистов массового и специального образования. Предусматривается для тех и других 

специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной 

психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 

дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация 

регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами и 

семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

3.5.4. Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО 

Обязательным условием реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ является 

создание в образовательной организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Особенности реализации образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья заключаются в реализации комплексной психолого- медико-

педагогической помощи детям для дальнейшей социальной адаптации в обществе.  Данное

 направление реализуется специалистами службы психолого-педагогического 

сопровождения: педагогами-психологами, учителями-логопедами,  социальными

 педагогом, учителями, воспитателями, педагогами дополнительного 

образования, родителями при единстве их целей и одной направленности действий. 

Создание психолого-педагогических условий заключается в следующем: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической  комиссии;              



 

            обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального 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 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приемов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; 

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 ограниченными возможностями здоровья в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения обучающихся являются: 

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем-логопедом, 

педагогом-психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

сохранение и укрепление психологического здоровья; 

мониторинг возможностей и способностей, обучающихся; 

формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 



 

развитие экологической культуры; 

выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

3.5.5. Кадровые условия 

Реализация АООП НОО для обучающихся с ТНР обеспечивается административно-

управленческим персоналом, педагогическими работниками (в том числе специалистами, 

осуществляющими психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР), учебно-

вспомогательным персоналом организации, а также лицами, привлекаемыми  к реализации 

указанной программы на иных условиях. 

Квалификация руководящих, педагогических работников, учебно-вспомогательного 

персонала ОО отвечает требованиям, указанным в соответствующих квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

МБОУ «С(К)ОШ №16» г.Симферополя, реализующая АООП НОО для обучающихся с 

ТНР, укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников  для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах с учетом профиля ограниченных возможностей здоровья 

обучающихся данной нозологической категории.  

В процессе психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ТНР могут 

принимать участие медицинские работники (врачи различных специальностей и средний 

медицинский персонал), имеющие необходимый уровень образования и квалификации, 

привлекаемые по договору сетевого взаимодействия. 

В реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР могут также участвовать научные 

работники Организации, иные работники Организации, в том числе осуществляющие 

финансовую, хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья обучающихся и 

информационную поддержку АООП НОО. 

МБОУ «С(К)ОШ №16» г.Симферополя  обеспечивает работникам возможность 

повышения профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, 

обобщения и распространения опыта воспитания и использования современных образовательных 

технологий обучения обучающихся с ТНР. 

В штат специалистов МБОУ «С(К)ОШ №16» г.Симферополя, реализующей АООП НОО 

для обучающихся с ТНР,  входят  педагоги-психологи, учителя-логопеды, социальные педагоги, 



 

педагоги дополнительного образования, воспитатели, специалисты по адаптивной физкультуре, 

медицинские работники.  

Учитель-логопед, проводящий коррекционно-развивающие курсы «Произношение», 

«Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия», «Развитие речи», должен иметь 

высшее профессиональное педагогическое образование в области логопедии. 

Лица, имеющие высшее педагогическое (психолого-педагогическое, психологическое) 

образование по другим профилям, для проведения этих курсов должны пройти 

профессиональную переподготовку в области логопедии с получением диплома о 

профессиональной переподготовке установленного образца. 

Педагоги, участвующие в реализации АООП НОО, должны иметь высшее педагогические 

образование по другим профилям и пройти повышение квалификации по проблемам обучения 

подростков с ТНР. 

Руководящие работники (административный персонал) наряду с высшим 

профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о повышении 

квалификации в области логопедии установленного образца. 

            Актуальный уровень квалификации педагогических работников, учебно-

вспомогательного персонала, административно-управленческого персонала, участвующего в 

реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР, должен поддерживаться систематическим 

повышением квалификации для соответствующих категорий работников в пределах сроков, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. Показатели и индикаторы могут быть разработаны МБОУ «С(К)ОШ №16» г.Симферополя 

на основе планируемых результатов и в соответствии со спецификой основной образовательной 

программы образовательной организации.  

Организация имеет право включать в штатное расписание специалистов по 

информационно-технической поддержке образовательной деятельности, имеющих 

соответствующую квалификацию. 

При необходимости МБОУ «С(К)ОШ №16» г.Симферополя  может использовать сетевые 

формы реализации АООП НОО, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, 

медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с ТНР для 

удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

 

 



 

3.5.6. Финансово-экономические условия реализации АООП НОО 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с  ТНР базируется на нормах 

закона «Об образовании в Российской Федерации» (п.3 части 1 ст. 8; п. 2 ст. 99) и подходах, 

прописанных в  федеральной основной образовательной программе начального общего 

образования. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с ТНР опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом создания специальных условий обучения.  

Финансирование реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами на основе государственного (муниципального) 

задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного 

учреждения – на основании бюджетной сметы, в объеме, определяемом органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации согласно нормативным затратам на 

обеспечение государственных гарантий. Нормативные затраты определяются на основе базового 

норматива затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги и корректирующих 

коэффициентов к базовому нормативу. 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги по 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи учитывают вариативные формы 

обучения, тип образовательной организации, сетевую форму реализации образовательных 

программ, применяемые образовательные технологии, специальные условий получения 

образования обучающимися с ТНР с учетом их особых образовательных потребностей, 

обеспечение дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также иные  предусмотренные законодательством особенности организации и осуществления 

образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ, за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования 

осуществляется в соответствии с требованиями, определенными в Приложении 1 к Приказу 

Министерства просвещения Российской Федерации от  22 сентября 2021 г. № 662 «Об 



 

утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного 

образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, 

имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением». 

Согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ финансовое обеспечение 

реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР учитывает расходы, необходимые для 

коррекции нарушений развития и создания специальных условий получения образования в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся. При расчете 

регионального норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность, в том числе на 

обязательную реализацию Программы коррекционной работы АООП НОО для обучающихся с  

ТНР в объеме не менее 5 часов в неделю. 

При реализации адаптированной основной образовательной программы с привлечением 

ресурсов иных организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм 

финансового обеспечения образовательной деятельности, отраженный в локальных нормативных 

актах образовательной организации. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР не 

предполагает выхода за рамки установленных параметров финансирования государственной 

(муниципальной) услуги по реализации адаптированных основных общеобразовательных 

программ начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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