


1 
 

 Оглавление стр. 
   
 Общие положения ……………………………………………………………... 2 
 Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи ……………….. 
 
7 

1. Целевой раздел ……………………………………………………………….. 7 
1.1. Пояснительная записка ……………………………………………………….. 7 
1.1.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР …………. 7 
1.1.2. Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР………………..    9 
1.2. Планируемые результаты освоения ………………………………………….   10 
1.2.1. Требования к результатам коррекционной работы ………………………….   21 
1.2.2. Требование к результатам овладения социальной компетенцией ………… 22 
1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального 
общего образования 
……………………………………………………………………. 

 
 

23 

1.3.1 Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 
освоения коррекционной 
работы……………………………………………… 

 
30 

1.3.2. Организация накопительной системы 
оценки………………………………... 

  30 

2. Содержательный раздел …………………………………………………….. 32 
2.1. Пояснительная записка ………………………………………………………..   32 
2.2. Программа развития универсальных учебных действий …………………… 32 
2.3. Рабочие программы учебных предметов …………………………………….. 40 
2.4. Программа внеурочной деятельности ………………………………………..   40 
2.5. Программа коррекционной работы …………………………………………... 41 
2.5.1.  Пояснительная записка …………………………………………...................... 41 
2.5.2 Целевой раздел ПКР ………………………………………………………….. 41 
2.5.3.  Содержательный раздел ПКР ………………………………………………… 43 
2.5.4. Организационный раздел ПКР ……………………………………………….. 55 
2.6. Рабочая программа воспитания ………………………………………………. 61 
3. Организационный раздел …………………………………………………... 61 
3.1.  Пояснительная записка  ………………………………………………………. 61 
3.2. Учебный план …………………………………………………………………. 61 
3.3.  План внеурочной деятельности……………………………………………….. 64 
3.4. План воспитательной работы ………………………………………………. 65 
3.5. Календарный учебный график ……………………………………………….. 65 
3.6. Система условий реализации ………………………………………………… 65 
3.6.1. Описание кадровых условий …………………………………………………. 65 
3.6.2. Психолого-педагогические условия …………………………………………. 67 
3.6.3. Финансово-экономические условия …………………………………………. 69 
3.6.4. Материально-технические условия ………………………………………….. 70 
3.6.5. Информационно-методические условия …………………………………….. 71 
 

 

 

 

 



2 
 

 

 

Общие положения 

В МАОУ «Инженерный лицей НГТУ» (далее – МАОУ «Инженерный лицей 
НГТУ») разработана адаптированная основная общеобразовательная программа 
начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - 
Программа) в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 24 ноября 2022 года №1023 «Об утверждении федеральной адаптированной 
образовательной программы начального общего образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» (далее - ФАОП НОО) и федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - Стандарт), 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 
декабря 2014 года №1598. 

Программа разработана для обучения детей с тяжелыми нарушениями речи (далее 
– ТНР) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей развития и социальную адаптацию. 

Для обучающихся, имеющих инвалидность, Программа дополняется 
индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида (далее - ИПРА) в 
части создания специальных условий получения образования и обеспечения психолого-
педагогической помощи, в том числе психолого-педагогической реабилитации и 
абилитации. 

При подготовке АООП НОО учитывались: 
- особенности контингента обучающихся с ТНР: формы речевого недоразвития, 
структуры дефекта и степени его тяжести; 
- особенности социально-экономического развития, специфики географического 
положения, природного окружения, этнокультурных особенностей и конкретного 
местоположения Учреждения (Ленинский район г. Новосибирска), формы обучения 
(инклюзивное в среде сверстников с нормативным речевым развитием); 
- статус обучающегося с ТНР младшего школьного возраста, его типологические 
психологические особенности и возможности, специфика недоразвития психических 
функций (что гарантирует создание оптимальных условий для осуществления учебной 
деятельности без вреда для здоровья и эмоционального благополучия каждого 
обучающегося); 
- запросы родителей (законных представителей) обучающихся: организация курсов 
внеурочной деятельности, факультативные занятия, индивидуальные консультации; 
- выполнение гигиенических нормативов и соблюдение санитарно-эпидемиологических 
требований к организации обучения. 

АООП НОО предполагает создание индивидуальных учебных планов, особенно в 
случаях поддержки обучающихся младшего школьного возраста с различной степенью 
выраженности дефекта (в том числе для ускоренного обучения) или обучающихся, 
входящих в особые социальные группы (дети мигрантов; дети с особым состоянием 
здоровья, с девиантным поведением). 
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Определение варианта АООП НОО осуществляется на основе рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии города Новосибирска (далее – ПМПК), 
сформулированных по результатам комплексного обследования, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

В Учреждении по АООП НОО получают образование обучающиеся, которым на 
основании заключения ПМПК рекомендована «Адаптированная основная 
общеобразовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи» 
(вариант 5.1) на уровне начального общего образования. 

АООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 

реализации Программы, а также способы определения достижения этих целей и 
результатов. 
Целевой раздел включает: 
- пояснительную записку; 
- планируемые результаты освоения обучающимися Программы; 
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения Программы. 
Содержательный включает следующие программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов: 
- рабочие программы учебных предметов; 
- программу формирования универсальных учебных действий; 
- программу коррекционной работы; 
- рабочую программу воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 
результатов освоения Программы и разработаны на основе требований Стандарта к 
результатам освоения программы начального общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) 
содержит: 
- описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 
- характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД обучающихся. 

Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, 
достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 
Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 
созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 
справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 
преемственность поколений, единство народов России. 

Организационный раздел Программы определяет общие рамки организации 
образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия 
реализации программы начального общего образования и включает: 
- учебный план; 
- календарный учебный график; 
- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 
мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 
МАОУ «Инженерный лицей НГТУ» или в которых МАОУ «Инженерный лицей НГТУ» 
принимает участие в учебном году или периоде обучения; 
- систему специальных условий реализации АООП НОО (кадровых, финансовых, 
материально-технических). 
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Реализация АООП НОО учитывает рекомендации ПМПК по применению 
электронного обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 
 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО 

В основу формирования АООП НОО положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 
территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 
образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и 
подготовки обучающихся и др.); 
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 
потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей, 
обучающихся; 
- 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 преемственности, предполагающий при проектировании Программы 
ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 
непрерывность образования обучающихся с ТНР; 
- принцип целостности содержания образования (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 различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 
мире; 
- принцип сотрудничества с семьей; 
- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 
допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 
психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 
педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 
мероприятий соответствуют требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 
нормами. 

В основу разработки АООП НОО заложены дифференцированный, 
деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО 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 
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освоения содержания образования. Программа создается в соответствии с 
дифференцированно сформулированными в Стандарте 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 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 
личностноориентированные, 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. 
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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 Программы 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 Стандартом и 
коррекционно-развивающей области; 
- реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого 
взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-
оценочной) в соответствии с различными ситуациями. 
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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ВАРИАНТ 5.1) 
 

1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

В целевом разделе АООП НОО (вариант 5.1) представлены: 
- Планируемые результаты освоения программы обучающимися с ТНР. 
- Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов. 

Цель реализации АООП НОО (вариант 5.1) 
Программа (вариант 5.1) направлена на формирование у обучающихся с ТНР 

общей 
культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающихся 
(нравственноэстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), 
овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе 
духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Общая характеристика АООП НОО (вариант 5.1) 
Вариант 5.1 Программы предполагает, что обучающийся с ТНР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 
завершения обучения образованию сверстников с нормальным речевым развитием, 
находясь в их среде и в те же сроки обучения. 

Срок освоения АООП НОО (вариант 5.1) составляет 4 года. 
Вариант 5.1 Программы предназначен для обучающихся с фонетико-

фонематическим или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень 
выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием 
речи III - IV уровней речевого развития различного генеза (например, при минимальных 
дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех 
компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения и письма. 

Адаптация образовательной программы начального общего образования для 
обучающихся с ТНР предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение 
особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий 
и требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО (вариант 5.1) являются 
логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с 
учителем начальных классов с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся. 
1.1.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 



8 
 

Программа учитывает специфику обучения детей с ТНР, обусловленную 
особенностями психического и речевого развития этих детей, наличием речевой 
патологии, отрицательным влиянием нарушений речи на формирование познавательной 
деятельности. 

У обучающихся с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием 
наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного 
языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и 
восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. 
Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в 
различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по 
артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам 
звуковой системы родного языка). 

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

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

 Обучающиеся с IV уровнем общего недоразвития речи характеризуются 
остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-
фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается 
выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова 
проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне 
отдельного слога, так и слова. 

Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, 
нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 
свидетельствующее о низком уровне сформированности дифференцированного 
восприятия фонем и являющееся важным показателем не закончившегося процесса 
фонемообразования. 

 У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 
Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по 

значению, в смешении признаков. 
Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и отношений, 

существующих внутри лексических групп. Обучающиеся затрудняются в установлении 
синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов с 
абстрактным значением. 

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

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

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 
грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 
предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 
неодинаково. 

С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые 
носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного 
выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый 
характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 
характеризующееся нарушениями логической последовательности, стреванием на 
второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов 
при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов на 
свободную тему с элементами творчества в основном используются простые 
малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 
нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 
ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 
недостаточной сформированность базовых высших психических функций, 
обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 
 
1.1.2. Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

 
К особым образовательным потребностям обучающихся с ТНР относятся: 
- выявление в максимально раннем периоде обучения детей «группы риска» и 

назначение логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения 
речевого развития; 

- организация обязательной 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 образовательных областей и специальных курсов, так 
и в процессе индивидуальной и подгрупповой логопедической работы; 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 
психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 
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деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении детей с 
речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; координация педагогических, 
психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексного 
психолого-педагогического сопровождения; 

- возможность адаптации образовательной программы при изучении содержания 
учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости коррекции 
речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование двух компонентов – академического и жизненной 
компетенции в процессе обучения путем расширения/сокращения содержания отдельных 
образовательных 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 форсированности жизненной компетенции учащихся, уровня и 
динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

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

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

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 
максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 
контактов; 

- обучение 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 (законными представителями). 
 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы обучающимися с ТНР 
 

Результаты освоения АООП НОО (вариант 5.1) обучающимися с ТНР оцениваются 
как итоговые на момент завершения начального образования. 

 Требования к результатам освоения учащимися АООП НОО (вариант 5.1) 
(личностным, метапредметным, предметным) полностью соответствуют требованиям к 
результатам, представленным в Стандарте. 

Освоение АООП НОО (вариант 5.1) обеспечивает достижение обучающимися с 
ТНР личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные и метапредметные результаты освоения АООП НОО для всех 
предметных областей и специальных курсов являются общими и заключаются в 
следующем: 

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-
личностные качества и социальные компетенции обучающегося, включающие: 
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- овладение жизненной компетенцией, обеспечивающей готовность к вхождению 
обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые ценностные 
установки, социальные компетенции, личностные качества; 

- сформированность основ гражданской идентичности. 
Личностные результаты освоения АООП НОО отражают: 
- 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; 
- сформированность основ российской гражданской идентичности; 
- воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ, 

национальные свершения, открытия, победы; 
- осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества, становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций; 

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

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

- самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- владение этическими чувствами, доброжелательностью и эмоционально-

нравственной отзывчивостью, пониманием и сопереживанием чувствам других людей; 
- сформированность чувства прекрасного – умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; 
- умение чувствовать красоту художественного слова, стремиться 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; 
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- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение социально-бытовыми 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 включают освоенные 
обучающимися УУД (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 
учиться, и освоенные обучающимися межпредметные знания - способность решать 
учебные и жизненные задачи, готовность к овладению в дальнейшем основной 
общеобразовательной программой основного общего образования, а именно: 

- владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 
работы в МАОУ «Инженерный лицей НГТУ» и вне его; 

- 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 в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
- способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебнопознавательных и практических 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; 

- овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 
художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 
задачами, 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; 
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- умение адекватно использовать речевые средства и средства 
информационнокоммуникативных технологий для решения различных познавательных и 
коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

- овладение 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 и излагать своё мнение, 
аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

- готовность конструктивно решать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества; 

- определение общей цели и путей 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; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение 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; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 
(включая пособия на электронных носителях, обучающие программы, цифровые 
образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской 
и т.п.); 

- овладение умениями моделирующей деятельности (работать с доступными 
предметными, знаковыми, графическими моделями; создавать простейшие модели); 

- умение пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями; умение 
задавать вопросы; 

- использование речи для регуляции своих действий; построения монологического 
высказывания. 

Предметные результаты освоения АООП НОО, включающие освоенные 
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 
готовность их применения, представлены в рабочей программе каждого учебного 
предмета образовательной программы начального образования МАОУ «Инженерный 
лицей НГТУ». 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Русский язык»: 
- овладение навыком письма; 
- овладение каллиграфическими умениями; 
- усвоение орфографических правил и умение применять их на письме; 
- сформированность языковых обобщений, «чувства» языка; 
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- умение понимать обращенную речь, смысл доступных графических изображений 
(схем и др.); 

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

- умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, адекватно используя 
средства общения, соблюдая общепринятые правила; 

- умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как 
средство достижения цели; 

- обогащение арсенала языковых средств в коммуникации; 
- активное использование языковых средств и коммуникативных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 
- овладение речевым этикетом в коммуникации; 
- умение основываться на нравственно-эстетическом чувстве и художественном 

вкусе в речевой деятельности. 
Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Литературное 

чтение»: 
- восприятие художественной литературы как вида искусства; 
- умение работать с информацией; 
- умение воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся;  
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением вслух; 
- умение использовать разные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, 

выборочное) в соответствии с коммуникативной установкой; 
- умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста; 
- умение самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии 

автора, иллюстрациям, ключевым словам, самостоятельно находить ключевые слова в 
тексте художественного произведения;  

- умение самостоятельно читать про себя незнакомый текст, пользоваться 
словарями и справочниками для уточнения значения незнакомых слов;  

- умение делить текст на части, составлять простой и сложный план;  
- умение самостоятельно формулировать главную мысль текста;  
- умение находить в тексте материал для характеристики героя; 
 - умение самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и 

поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою);  
- владеть подробным и выборочным пересказом текста по плану и без него;  
- умение составлять устные и письменные описания;  
- умение по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что 

представили;  
- умение высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том 

числе к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему);  
- умение относить произведения к жанрам рассказа, повести, басни, пьесы по 

определённым признакам;  
- различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора;  
- определять в художественном тексте сравнения, эпитеты, метафоры;  
- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
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- умение самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, постановка 
вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль, словарная 
работа);  

- понимать и формулировать своё отношение к авторской манере изложения; 
- умение выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентации); 
- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу. 
Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Иностранный 

язык»: 
- сформированность речевой компетенции в различных видах речевой 

деятельности; 
- умение вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения (диалог-расспрос (вопрос - ответ) и диалог - побуждение к действию); 
умение на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать предмет, 
картинку; кратко охарактеризовать персонаж (говорение);  

- умение понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание 
небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 
материале (аудирование);  

- умение читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 
материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; читать про себя и понимать 
основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и 
отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию (чтение); 

- владение техникой письма; умение писать с опорой на образец поздравление с 
праздником и короткое личное письмо (письмо); 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах; соблюдение особенностей 
интонации основных типов предложений; применение основных правил чтения и 
орфографии, изученных в курсе начальной школы; распознавание и употребление в речи 
изученных в курсе начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, 
оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений; 

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 
известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 
изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 
элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого 
языка;  

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 
отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; умение действовать 
по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в 
пределах тематики начальной школы; совершенствование приемов работы с текстом с 
опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание 
текста по заголовку, иллюстрациям и др.); умение пользоваться справочным материалом, 
представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); умение 
осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных обучающемуся пределах; 
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- представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, 
чувств, эмоций; приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 
детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках; 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 
языке; развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 
детской литературы. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета 
«Математика»: 

-  овладение основами математических знаний, умениями сравнивать и 
упорядочивать объекты по различным математическим основаниям;  

- развитие внимания, памяти, восприятия, мышления, логических операций 
сравнения, классификации, сериации, умозаключения; 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения, основами счета, измерений, прикидки результата и его 
оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 
записи и выполнения алгоритмов;  

- сформированность элементов системного мышления и приобретение основ 
информационной грамотности; 

-  овладение математической терминологией; 
- понимание и употребление абстрактных, отвлеченных, обобщающих понятий; 
- понимание и употребление сложных логико-грамматических конструкций; 
- сформированность умений высказывать свои суждения с использованием 

математических терминов и понятий, ставить вопросы по ходу выполнения задания, 
обосновывать этапы решения учебной задачи; 

-  умение анализировать содержание ситуации, представленной в условии задачи, 
пересказывать условие задачи, формулировать вопрос, давать развернутый ответ на 
вопрос задачи; 

-  сформированность общих приемов решения задач; 
- умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 
стратегии в игре;  

- умение распознавать, исследовать, и изображать геометрические фигуры;  
- умение работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

анализировать и интерпретировать представленные в них данные;  
- умение проводить проверку правильности вычислений разными способами; 
- умение использовать приобретенные математические знания для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, оценки их количественных и 
пространственных отношений, решения учебно-познавательных и учебно-практических 
задач; 

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

- умение пользоваться простейшими средствами текстового редактора; 
- умение работать с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми 

материалами на электронных носителях; 
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- умение работать с простыми информационными объектами (текст, таблица, 
схема, рисунок): создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер; 

-  умение создавать небольшие тексты по интересной для обучающихся тематике; 
-  соблюдать правила безопасной работы на компьютере. 
Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Окружающий 

мир»: 
‒ сформированность представлений о России, знание государственной 

символики; 
‒ сформированность представлений о правах и обязанностях самого 

обучающегося как ученика, как сына/дочери, как гражданина и т.д.; 
‒ сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; 
‒ умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося 

социальные ритуалы, умение вступить в речевой контакт и общаться в соответствии с 
возрастом и речевыми/коммуникативными возможностями, близостью и социальным 
статусом собеседника; 

‒ умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с 
общепринятыми нормами; 

‒ овладение знаниями об окружающей среде, об объектах и явлениях живой и 
неживой природы и их значении в жизни человека; 

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

‒ представления о закономерных связях между явлениями живой и неживой 
природы, между деятельностью человека и изменениями в природе; 

‒ овладение основами экологической и культурологической грамотности, 
элементарными правилами нравственного и безопасного поведения в мире природы и 
людей; 

‒ знания о родном крае, особенностях климатических и погодных условий; 
‒ знания о характере труда людей, связанного с использованием природы; 
‒ владение элементарными способами изучения природы и общества; 
‒ умение использовать простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; 
‒ умение сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или неизвестных характерных свойств и проводить простейшую 
классификацию изученных объектов; 

‒ сформированность представлений о собственном теле, распознавание своих 
ощущений и обогащение сенсорного опыта; 

‒ сформированность представлений о здоровье и нездоровье; 
‒ сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни; 
‒ развитие лексики, формирование грамматического строя и связной речи; 
‒ развитие процессов обобщения, систематизации, классификации, 

основываясь на анализе явлений природы и опосредуя их речью; 
‒ расширение круга освоенных социальных контактов; 
‒ умение ограничивать свои контакты и взаимодействия в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности. 
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Предметные результаты освоения учебного предмета «Основы религиозных 
культур и светской этики»: 

- наличие представлений о национальном составе народов мира, разнообразии 
мировых религий и общечеловеческих ценностей; 

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

- знание культурных и религиозных традиций своего народа, уважение к 
памятникам культуры независимо от национальной и религиозной принадлежности их 
создателей, ценностях независимо от этнокультуры; 

- представления об исторической роли традиционных религий в становлении 
российской государственности; 

- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 
нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 
многонационального народа России; 

- знание основных норм светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе, их роли в истории и 
современности России; 

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 
проявления нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка»: 
- сформированность представлений о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 
- сформированность общих представлений о музыкальной картине мира; 
- сформированность основ музыкальной культуры, (в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края), наличие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 - сформированность устойчивого интереса к музыке и к различным видам 
музыкально-творческой деятельности (слушание, пение, движения под музыку и др.); 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям; 

- умение воспринимать и осознавать темпо-ритмические, звуковысотные, 
динамические изменения в музыкальных произведениях; 

- сформированность фонационного дыхания, правильной техники голосоподачи, 
умений произвольно изменять акустические характеристики голоса в диапазоне, заданном 
музыкальным произведением; 

- умение координировать работу дыхательной и голосовой мускулатуры; 
- овладение приемами пения, освоение вокально-хоровых умений и навыков (с 

соблюдением нормативного произношения звуков); 
- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений 

(фольклору, религиозной, классической и современной музыке); 
-  умение понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений 

разных жанров и стилей; 
- овладение способностью музыкального анализа произведений; 



19 
 

- сформированность пространственной ориентировки обучающихся при 
выполнении движения под музыку; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизациях; 

- освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах, умение 
сопровождать мелодию собственной игрой на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 
искусство»: 

- понимание образной природы изобразительного искусства; 
- представление о роли искусства в жизни и духовно-нравственном развитии 

человека; 
- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края; 
- развитие эстетического чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой; 
- умение воспринимать, элементарно анализировать и оценивать произведения 

искусства; 
- освоение средств изобразительной деятельности; 
- умение использовать инструменты, материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности, а также умение использовать различные технологии в 
процессе рисования, лепки, аппликации; 

- способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности; 
- умение осуществлять эстетическую оценку явлений природы, событий 

окружающего мира; 
- знание и различение видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 
(народные и декоративно-прикладные виды искусства); 

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 
выполнения художественно-творческих работ; 

- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 
художественные материалы и художественные техники; 

- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- овладение навыком изображения многофигурных композиций на значимые 
жизненные темы; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 
образ; 

- умение определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать 
ему в процессе работы; 

- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 
изображения средствами аппликациями и коллажа (по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, образцу и доступным заданным условиям); 

- сформированность зрительного восприятия, оптико-пространственных 
представлений, конструктивного праксиса, графических умений и навыков; 
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- умение проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 
критериям; 

- умение строить высказывания в форме суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях; 

- умение использовать речь для регуляции изобразительной деятельности; 
- овладение терминологическим аппаратом изобразительного искусства 

(употреблением слов, словосочетаний, фраз, обеспечивающих овладение изобразительной 
грамотой); 

- знание правил техники безопасности. 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»: 
- сформированность первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 
психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 
факторах успешной учебы и социализации; 

- сформированность представлений о собственном теле, о своих физических 
возможностях и ограничениях; 

- умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой 
(усталость и болевые ощущения в мышцах после физических упражнений); 

- развитие общей моторики в соответствии с физическими возможностями; 
- умение ориентироваться в пространстве, используя словесные обозначения 

пространственных координат в ходе занятий физической культурой;  
- ориентация в понятиях «режим дня» и «здоровый образ жизни», понимание роли 

и значении режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
- умение организовывать собственную здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
- знание и умение соблюдать правила личной гигиены; 
- овладение комплексами физических упражнений, рекомендованных по состоянию 

здоровья, умение дозировать физическую нагрузку в соответствии с индивидуальными 
особенностями организма; 

- сформированность навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием; 

- развитие основных физических качеств; 
- умение выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические 

упражнения, игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 
направленности; 

- умение взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 
игр и соревнований, в доступной форме объясняя правила, технику выполнения 
двигательных действий с последующим их анализом и коррекцией; 

- выполнение тестовых нормативов по физической подготовке. 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Технология»: 
- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 
выбора профессии; 
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- получение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека; 

- знания о назначении и правилах использования ручного инструмента для 
обработки бумаги, картона, ткани и пр.; 

- умение определять и соблюдать последовательность технологических операций 
при изготовлении изделия; 

- овладение основными технологическими приемами ручной обработки 
материалов; 

- умение подбирать материалы и инструменты, способы трудовой деятельности в 
зависимости от цели; 

- умение изготавливать изделия из доступных материалов, модели несложных 
объектов из деталей конструктора по образцу, эскизу, собственному замыслу; 

- усвоение правил техники безопасности; 
- овладение навыками совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования, коммуникации; 
- овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных 

сферах, овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, 
социального и трудового взаимодействия;   

- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно-конструкторских, технологических и 
организационных задач; 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач; 

- обогащение лексикона словами, обозначающими материалы, их признаки, 
действия, производимые во время изготовления изделия; 

- овладение умением составлять план связного рассказа о проделанной работе на 
основе последовательности трудовых операций при изготовлении изделия; 

- овладение простыми умениями работы с компьютером и компьютерными 
программами. 

 
1.2.1. Требования к результатам коррекционной работы 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО (вариант 5.1) 
дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

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

- отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и 
неправильное произнесение звука; умение правильно воспроизводить различной 
сложности звукослоговую структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста; 

- правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 
интонационных средств выразительной четкой речи; 

- умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 
- умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, 

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

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

- практическое владение основными закономерностями грамматического и 
лексического строя речи; сформированность лексической системности; 

- умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 
продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 

- овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 
использование; 

- владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, 
композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

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

- сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 
уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой 
коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); 

- позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 
- понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого 

общения. 
 

1.2.2. 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; написать при необходимости SMS-
сообщение; умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 
описать возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение 
родителей; умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение 
достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об 
устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексику, 
отражающую 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 
праздников; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в 
подготовкеи проведении праздников; 

- 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 
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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; 

- умение осуществлять дифференциацию в осмыслении 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, 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. 

 
1.3. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

 
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО (вариант 5.1) соответствует Стандарту. 
В соответствии с требованиями Стандарта результаты образования включают: 
- предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.); 
- метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного 

или нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и 
при решении проблем в реальных жизненных ситуациях); 

- личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации 
учащихся и др.). 

Система оценки создана с целью получения объективной информации об уровне и 
качестве освоения АООП НОО. 
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Требования к результатам освоения АООП НОО (вариант 5.1) являются: 
- основой для итоговой оценки образовательных результатов обучающихся, 

завершивших начальную ступень обучения, для разработки процедур, материалов и 
формата итоговой оценки; 

- основой для аттестации педагогических работников начальной школы; 
- основой для аттестации МАОУ «Инженерный лицей НГТУ». 
В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения учащихся 

в МАОУ «Инженерный лицей НГТУ», определенные в требованиях к освоению 
образовательных программ. 

Модель системы оценки результатов освоения АООП НОО (вариант 5.1) нацелена 
на оценку результатов их освоения. Основными компонентами модели являются: 

- объекты и содержание оценки; 
- процедуры, инструментарий и критерии оценки; 
- методы и средства оценки; 
- основные группы пользователей; 
- цели использования результатов. 
В системе оценивания в начальной школе используются: 
- внутренняя оценка, выставляемая педагогом, МАОУ «Инженерный лицей 

НГТУ»; 
- внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных 

процедур (мониторинговых исследований, аттестации Учреждения и др.), результаты 
которой не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах; 

- субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.); 
- объективные методы оценивания (как правило, основанные на анализе 

письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные 
на результатах стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры и оценки; 

- оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса 
их формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 
развития его собственного процесса обучения; 

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 
обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, 
целью получения информации; 

- интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и 
дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения. 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных 
результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся 
особенностей развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода 
обучения служат: 

- работы учащихся, выполненные в ходе обучения (домашние задания, мини-
проекты и презентации, формализованные письменные задания –разнообразные тексты, 
отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные словарики, памятки, дневники, 
собранные массивы данных, подборки информационных материалов, поздравительные 
открытки и т.п., а также разнообразные инициативные творческие работы – 
иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки и т.п.); 

- индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; 



25 
 

- статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и 
или/дескрипторах, получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или 
миниисследований; 

- результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ). 
В качестве оценивания в начальной школе используют следующие виды 

оценивания: входящая диагностика, промежуточная, итоговая. 
Входящая диагностика в первых классах основывается на результатах 

мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в Учреждении и результатах 
оценки их готовности к изучению данного курса. 

С целью проведения промежуточной диагностики используют следующие методы 
оценивания: наблюдение, оценка выполнения деятельности (основана на выборе ответа, 
или кратком свободном ответе, или открытом ответе), портфолио (подборка детских 
работ, демонстрирующая нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение 
более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии), самоанализ (для ситуаций, 
требующих от учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции). 

Для использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются 
следующие инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки, линейки 
достижений. 

Проверочные работы по предметам составлены с приложением данных 
контрольноизмерительных материалов. 

Критерии, по которым может происходить оценивание того или иного вида 
деятельности ребенка, зависят от тех целей и задач, которые ставит перед собой учитель, 
и тех задач, которые ставит перед собой ребенок. Все умения можно условно разделить на 
5 групп: учебно-логические, учебно-коммуникативные, учебно-организационные, 
учебноуправленческие и учебно-информационные. 

Учебно-организационные: 
- умение самостоятельно готовиться к уроку; 
- умение включаться в работу, умение сосредоточиться на содержании урока и 

сохранить внимание до его завершения; 
- оформление и ведение тетрадей и т. д. 
Учебно-коммуникативные: 
- умение распределять роли в процессе совместной учебной деятельности; 
- умение проговорить цель, задачи и предполагаемые действия; 
- умение поддержать и продолжить мысль собеседника; 
- умение слушать друг друга; 
- умение работать в группах сменного состава; 
- умение задавать вопросы в ходе урока; 
- умение участвовать в учебном диалоге и т.д. 
Учебно-логические: 
- умение оценить эффективность работы группы и свою работу по заданным 

критериям; 
- умение действовать по аналогии; 
- умение соотнести цель и результат; 
- умение выделять главное; 
- умение делать обобщение, вывод; 
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- умение предоставить информацию графически; 
- умение давать определение понятия по существенным признакам, опираясь на 

модель и т. д. 
Учебно-информационные: 
- умение давать полный или краткий ответ; 
- умение отвечать на вопрос по существу; 
- умение пересказывать учебную информацию; 
- умение работать самостоятельно с дополнительной литературой и т. Д 
Учебно-управленческие умения: 
- умение определять учебную задачу; 
- умение сравнивать полученный результат с учебной задачей; 
- умение оценивать свою учебную деятельность и деятельность одноклассников; 
- умение определять проблемы собственной учебной деятельности и устанавливать 

их причину; 
- умение планировать свои дальнейшие действия по устранению недочетов. 
Итоговая диагностика происходит в конце обучения и может проводиться в форме 

накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), а также в формах сбора данных (в 
том числе – с помощью итоговых тестов) или демонстрации примеров применения 
полученных знаний и освоенных способов деятельности; возможна также любая 
комбинация этих форм. 

Планируемые (ожидаемые) результаты обучения и показатели их достижения 
выпускниками начальной школы Учреждения приведены в Программе по всем учебным 
предметам и используются учителями начальной школы в исходном варианте. Основным 
критерием достижения выпускником начальной школы планируемых результатов 
освоения 

Программы является успешное прохождение испытаний в рамках итогового 
внешнего и внутреннего оценивания. При установлении критериев успешности в 
освоении Программы рассматривается достижение учащимися планируемых результатов 
для трех групп результатов (предметных, метапредметных и личностных). 

Успешность освоения АООП НОО (в зависимости от целей, с которыми 
проводятся оценочные процедуры) свидетельствует об: 

- успешности выпускника в освоении планируемых результатов начального 
образования определяется в ходе итоговой аттестации выпускника начальной школы, по 
результатам которой принимается решение о его готовности к продолжению образования 
в основной школе и переводе в основную школу; 

- успешности выпускников класса в освоении планируемых результатов начального 
образования определяется в ходе итоговой аттестации выпускников класса начальной 
школы, по результатам которой принимается решение об аттестации учителя, который 
ведет данный класс; 

- успешности выпускников классов школы в освоении планируемых результатов 
начального образования определяется в ходе итоговой аттестации выпускников всех 
классов начальной школы Учреждения 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся с ТНР планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение 
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этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 
процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 
требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 
учебнопрактические задачи с использованием средств, относящихся к содержанию 
учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Содержательной и критериальной базой оценки предметных результатов служат 
планируемые результаты начального образования. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени НОО, результаты которой 
используются при принятии решения о возможности или невозможности продолжения 
обучения на следующей ступени общего образования, выносятся только предметные и 
метапредметные результаты. 

Оценка личностных результатов: личностные результаты рассматриваются как 
достижения учащихся в их личностном развитии. 

Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов 
образовательного процесса. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных действий, включаемых в три следующих основных блока: 

- самоопределение; 
- смыслообразование; 
- морально-этическая ориентация. 
Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 
- сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении ученика к школе, ориентации на 
содержательные моменты школьной действительности – уроки, познание нового, 
овладение умениями и новыми компетенциями, в характере учебного сотрудничества с 
учителем и одноклассниками и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 
пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности – чувство гордости за 
свою Родину, знание знаменательных для своего Отечества исторических событий, 
любовь к родному краю и малой родине, осознание своей национальности, уважение 
культуры и традиций народов России и мира, отказ от деления на «своих» и «чужих», 
развитие доверия и способности к пониманию чувств других людей и сопереживанию им; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, 
умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебнопознавательные 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, способности к оценке своих поступков и 
действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников начальной школы в полном соответствии с 
требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 
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Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и 
ответственность системы образования и Учреждения. Поэтому оценка этих результатов 
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 
(анонимных) мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием 
для принятия управленческих решений при проектировании и реализации региональных 
программ развития, программ поддержки образовательного процесса. 

К их осуществлению привлекаются специалисты, не работающие в Учреждении и 
обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 
развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 
учащегося, а эффективность деятельности Учреждения. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 
этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в 
форме не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 
эмоциональному статусу учащегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 
учащихся и включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 
- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем ребенка; 
- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 
Другой формой оценки личностных результатов учащихся является оценка 

индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима 
специальная поддержка. 

Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 
развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 
периодизации развития в форме консультирования. 

Такая оценка осуществляется только по запросу родителей (законных 
представителей) или по запросу педагогов либо администрации при согласии родителей 
(законных представителей) и проводится педагогом-психологом, имеющим специальную 
профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 
инвариантной части базисного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 
сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных действий, т. е. таких умственных действий учащихся, которые направлены 
на анализ и управление своей познавательной деятельностью и составляют основу для 
продолжения обучения. К ним относятся: 

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно 
преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 
собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 



29 
 

реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои 
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера 
ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 
задач; 

- логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовым 
признакам, установление аналогий, отнесения к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени НОО 
строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая и 
обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 
умений, включая организацию этого процесса. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 
задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 
отнесению к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 
метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих 
основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат 
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 
оценку уровня сформированности конкретного вида УУД; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В 
зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 
языку, чтению, окружающему миру и другим предметам и с учетом характера ошибок, 
допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных 
регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, требующие совместной 
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(командной) работы учащихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 
коммуникативных УУД; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 
измерения становится уровень усвоения учащимся УУД. 

Особенность контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных 
учебных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, представленным в 
трех формах, которые включаются в контрольные работы по отдельным предметам, в 
комплексные работы на межпредметной основе, в отдельную диагностику: 

- диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное 
действие и это действие выступает как результат; 

- задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные 
учебные действия являются инструментальной основой, от того, как владеет 
обучающийся специальными и метапредметными действиями зависит успешность 
выполнения работы; 

 - задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные 
учебные действия на основе навыков работы с информацией; 

- контроль метапредметных результатов, формируемых в рамах внеучебной 
деятельности возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на 
межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией, педагогом-
психологом, педагогами в рамках изучения воспитательной работы, внеурочной 
деятельности, контроля состояния преподавания по классам (по запросу). 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) 
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 
информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных 
и регулятивных действий.  

На ступени начального образования особое значение для продолжения образования 
имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и 
овладение следующими метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 
с информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 
освоения. Программы проводится с учетом структуры и степени выраженности речевого 
дефекта. Специфические (дисграфические и дислексические) ошибки учитываются 
следующим образом: 3 однотипных ошибки приравниваются к одной. 
 
1.3.1. Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 
 
Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого 
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развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм 
логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия). 

 
1.3.2. Организация накопительной системы оценки 
 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку 
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 
различных областях. «Портфолио» является оптимальным способом организации текущей 
системы оценки. 

«Портфолио» обучающегося: 
- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 
качества образования; 

- реализует формирование УУД; 
- позволяет учитывать возрастные особенности развития УУД учащихся младших 

классов; лучшие достижения на этапе начального обучения; 
- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 
прогнозирования. 

Портфель достижений (портфолио) – инструмент накопительной оценки. В нем 
обучающийся собирает в течение учебного года самые разные материалы по разделам. В 
состав портфолио младшего школьника для характеристики сторон, связанных с его 
учебной и внеучебной деятельностью, должны входить: 

- подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем 
и глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, 
рефлексии. 

Это: выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; дневники 
читателя; выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям 
и выполненным проектам (по всем предметам); 

- систематизированные материалы текущей оценки – отдельные листы 
наблюдений, оценочные листы и результаты тематического тестирования; выборочные 
материалы самоанализа и самооценки обучающихся; 

- материалы итогового тестирования; 
- результаты выполнения итоговых, комплексных работ; 
- грамоты, дипломы, сертификаты, подтверждающие участие и достижения 

обучающегося во внеурочной деятельности. 
Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе 

оформляются в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки). 
«Портфолио» обучающегося представляет собой форму и процесс организации 

(коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов: 
- всех контрольно-проверочных и диагностических работ (стартовая, итоговая, 
диагностическая, тематическая проверочные работы) и их оценочных листов; 
- продуктов учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, 

презентаций и т.п.); 
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- «карт знаний», а также соответствующих информационных материалов из 
внешних источников (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для 
последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня 
обученности учащихся и дальнейшей коррекции процесса обучения. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 
предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 
высоких уровней формируемых учебных действий: 

- по русскому языку и литературному чтению: диктанты и изложения, сочинения на 
заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 
диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» 
работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по математике: математические диктанты, оформленные результаты мини-
исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 
счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по окружающему миру: дневники наблюдений, оформленные результаты 
миниисследований и мини-проектов, интервью, творческие работы, материалы 
самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по предметам эстетического цикла: фото- и видеоизображения примеров 
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 
монологических высказываний описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по технологии: фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 
деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по физкультуре: видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 
дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

Содержанием оценивания становится собирание материалов для портфолио, отбор, 
пересмотр и их представление в конце учебного года. Оценка содержимого «портфеля» 
осуществляется одноклассниками и учителем в форме содержательной качественной 
оценки. 

 
2. Содержательный раздел 
 

2.1.Пояснительная записка 
 

В содержательном разделе АООП НОО (вариант 5.1) представлены: 
- Программа формирования универсальных учебных действий. 
- Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности. 
- Программа коррекционной работы с обучающимися с ТНР, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся. 
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- Рабочая программа воспитания. 
Содержательный раздел АООП НОО (вариант 5.1) соответствует основной 

образовательной программе начального общего образования (далее - ООП НОО) 
Учреждения, но дополняется программой коррекционной работы с обучающимися 

с ТНР. 
 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 
 

Программа формирования универсальных учебных действий АООП НОО (вариант 
5.1) соответствует ООП НОО МАОУ «Инженерный лицей НГТУ». 

Программа формирования универсальных учебных действий, обучающихся с ТНР 
определяется требованиями ФГОС НОО к личностным, метапредметным и предметным 
результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 

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 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.   
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. 

У обучающихся с ТНР формируются личностные, регулятивные, познавательные 
(общеучебные, логические), коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-
смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
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нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 
отношениях.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности: целеполагание (постановка учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё 
неизвестно); планирование (определение последовательности промежуточных целей с 
учётом 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); коррекцию 
(внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 
результата самим обучающимся, учителем, товарищами); оценку (выделение и осознание 
обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и 
уровня усвоения, оценка результатов работы); саморегуляцию (способность к 
мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к выбору в ситуации мотивационного 
конфликта и преодолению препятствий).  

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные и 
логические универсальные учебные действия.  

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.  

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.  

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 
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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.  

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 ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 
регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее предметного содержания.  

Формирование универсальных учебных действий реализуется в ходе изучения 
системы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

Каждый учебный предмет и коррекционный курс в зависимости от предметного 
содержания и релевантных способов организации учебной деятельности, обучающихся 
раскрывает определённые 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 
причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 
структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 
букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий - замещения (например, 
звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 
преобразования модели (видоизменения слова). Усвоение универсальных учебных 
действий на уроках русского языка создаёт условия для формирования языкового чувства 
как результата ориентировки ребёнка 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; 
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• 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 предмет «Иностранный язык» 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, 
 приобретённые на уроках родного языка (прогнозирование содержания текста по 

заголовку, данным к тексту рисункам, списывание текста, выписывание отдельных слов 
и предложений из текста и т.п.); 

• овладение разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• овладение общеречевыми коммуникативными умениями, 
например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая 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; 
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• 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 культурологической 
грамотности и соответствующих ей компетенций. 

При изучении учебного предмета «Окружающий мир» развиваются следующие 
универсальные учебные действия: 

• способность регулировать собственную деятельность, направленную на 
познание окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

• способность осуществлять информационный поиск для решения учебных 
задач; 

• осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 
сообществах разного типа (класс, школа, семья, МАОУ «Инженерный лицей НГТУ» 
культуры и пр.); 

• способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 
окружающего мира; 

• умение наблюдать и исследовать явления окружающего мира, выделять 
характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и 
события культуры, истории общества. 

Учебный предмет «Основы религиозных 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 «Изобразительное 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: 
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• 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 «Труд» 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 труда 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» 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, 
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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 партнёра, сотрудничество и кооперацию (в командных 
видах спорта - формирование умений планировать общую цель и пути её 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 партнёра и 
вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся 
Условия реализации АООП, в том числе программы УУД, обеспечивают ученикам 

овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-
исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций и отвечают следующим 
требованиям: 

− укомплектованность лицея педагогическими, руководящими и иными 
работниками; 

− необходимый уровень квалификации педагогических и иных работников лицея; 
− непрерывность профессионального развития педагогических работников лицея.  

Педагогические кадры МАОУ «Инженерный лицей НГТУ» имеют необходимый 
уровень подготовки для реализации программы УУД: 

− педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 
начальной, основной и старшей школы; 

− педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
− педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали в семинаре, посвященном особенностям применения 
выбранной программы по УУД; 

− педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

− педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 
исследовательской деятельностей; 

− характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 
представлениям об условиях формирования УУД; 

− педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
− педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 
− педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 
Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий 
Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, оценивается и измеряется в следующих основных формах:  
1. Достижение метапредметных результатов выступает в виде результата 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 
оценку уровня сформированности конкретного вида УУД.  
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2. Достижение метапредметных результатов рассматривается как инструментальная 
основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 
учебно-практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от успешности 
выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, физике и другим 
предметам и с учетом характера ошибок, допущенных учащимся, делается вывод о 
сформированности ряда познавательных регулятивных действий. Проверочные задания, 
требующие совместной (командной) работы учащихся на общий результат, позволяют 
оценить сформированность коммуникативных УУД.  

3. Достижение метапредметных результатов проявляется в успешности выполнения 
стандартизированных диагностических работ, содержащих комплексные задания на 
межпредметной основе.  

Уровень сформированности УУД параллельно с педагогическим наблюдением в 
МАОУ «Инженерный лицей НГТУ» измеряется с помощью психодиагностических 
методик. Психологические рекомендации педагога-психолога позволят учителю 
своевременно вносить коррективы в свою профессиональную деятельность, не умаляя при 
этом педагогическую составляющую оценки метапредметных результатов. 

Методы мониторинга: 
− анкетирование; 
− собеседование; 
− педагогическое наблюдение; 
− педагогический анализ; 
− педагогическая характеристика; 
− психологическая диагностика. 

Технология оценивания развития УУД 
Развитие системы УУД в составе регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих становление психологических способностей 
личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 
познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики 
учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития 
указанных УУД — уровень их сформированности, соответствующей нормативной стадии 
развития и релевантный «высокой норме» развития, и свойства. 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 
− соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
− соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям; 
− сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающая 

уровеньразвития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 
познавательной деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого вида 
универсальных учебных действий с учетом определенной стадии их развития. 

Мониторинг успешности освоения и применения обучающимися УУД на основе 
модельных видов УУД осуществляется администрацией лицея ежегодно: стартовая 
диагностика в каждом классе (сентябрь-октябрь) и промежуточная диагностика (апрель-
май) 

 
2.3. Рабочие программы учебных предметов 

 
Рабочие программы учебных предметов АООП НОО (вариант 5.1) соответствуют 

ООП НОО Учреждения и разработаны с учетом требований к личностным, 
метапредметным и предметным результатам освоения обучающимися с ТНР Программы 
(вариант 5.1). 
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Основное содержание по всем обязательным учебным предметам на уровне 
основного общего образования в полном объёме отражено в соответствующих разделах 
рабочих программ. (https://lyceum.nstu.ru/obrazovanie/itemlist/category/586-adaptirovannye-
obrazovatelnye-programmy).   

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 
развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 
необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 
обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 
релевантных способов организации учебной деятельности, обучающихся раскрывает 
определённые возможности для формирования УУД и получения личностных 
результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 
достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ТНР. 

 
2.4. Программа внеурочной деятельности 

 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности АООП НОО (вариант 5.1) 

соответствуют ООП НОО Учреждения и разработаны с учетом требований к личностным, 
метапредметным и предметным результатам освоения обучающимися с ТНР Программы 
(вариант 5.1). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся с ТНР МАОУ 
«Инженерный лицей НГТУ» используются возможности организаций дополнительного 
образования детей, организаций культуры и спорта. В период каникул для продолжения 
внеурочной деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их 
оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ и других. 

Содержание внеурочной деятельности осуществляется по направлениям: 
духовнонравственное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, 
общекультурное. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 
обязательными коррекционными курсами: «Индивидуальные и подгрупповые 
логопедические занятия»; «Психокоррекционные занятия». 

Рабочие программы коррекционно-развивающих курсов АООП НОО (вариант 5.1) 
представлены в содержательном разделе программы коррекционной работы. 

 
2.5. Программа коррекционной работы с обучающимися с ТНР 

 
2.5.1. Пояснительная записка 

 
Структура АООП НОО (вариант 5.1) предполагает реализацию программы 

коррекционной работы. 
Программа коррекционной работы (далее – ПКР) Программы (вариант 5.1) 

разрабатывается МАОУ «Инженерный лицей НГТУ» на период получения начального 
общего образования. 

https://lyceum.nstu.ru/obrazovanie/itemlist/category/586-adaptirovannye-obrazovatelnye-programmy
https://lyceum.nstu.ru/obrazovanie/itemlist/category/586-adaptirovannye-obrazovatelnye-programmy
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Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО (вариант 5.1). 

Реализация ПКР сопровождается специалистами службы психолого-
педагогического и социального сопровождения (далее – СППиСС), которые проводят 
работу по программам коррекционно-развивающих курсов в соответствии с требованиями 
Стандарта. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного 
процесса при изучении предметов учебного плана и на коррекционно-развивающих 
занятиях, проводимых в Учреждении, где осуществляется коррекция нарушений устной 
речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, препятствующих 
полноценному усвоению программы по всем предметным областям, формированию 
полноценной речемыслительной деятельности. 

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

ПКР позволяет оказать помощь родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам и администрации Учреждения в вопросах обучения и 
воспитания детей с особыми образовательными потребностями, а также способствует 
созданию в Учреждении условий для сохранения и укрепления психического здоровья 
обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов. 

ПКР имеет дополнительную функцию по отношению к АООП НОО (вариант 5.1), 
может уточняться и корректироваться. 

 
2.5.2. Целевой раздел ПКР 

 
Цель ПКР заключается в определении комплексной системы 

психологопедагогической и социальной помощи обучающимся с ТНР для успешного 
освоения Программы (вариант 5.1) 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, 
просвещение (информационное) и профилактика, методическое, экспертное). 

При составлении ПКР выделяются следующие задачи: 
• определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР и 

оказании им специализированной помощи при освоении ООП НОО; 
• 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-педагогического сопровождения 
обучающихся с ТНР (в соответствии с рекомендациями ПМПК, ППк, ИПРА); 

•  реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
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профессиональной ориентации обучающихся с ТНР; 
• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной 
работе с обучающимися с ТНР; 

• осуществление просветительской (информационной) и консультативной работы с 
родителями (законными представителями) обучающихся с ТНР. 
Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения 
Программы (вариант 5.1) обучающимися с ТНР являются: 
- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 
- коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения 

и письма; 
- развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 
окружающими; 

- обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 
предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 
повышения мотивации к школьному обучению. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей, обучающихся с 
ТНР ПКР расширяется за счет включения индивидуально-ориентированного 
коррекционнологопедического воздействия, сквозными направлениями которого 
выступают: 

- работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой 
функциональной системы; 

- фонологического дефицита и совершенствованию лексико-грамматического строя 
речи, связной речи; 

- по профилактике и коррекции нарушений чтения и письма; 
- по развитию коммуникативных навыков. 
Специальная поддержка освоения АООП НОО (вариант 5.1) осуществляется в ходе 

всего учебно-образовательного процесса. ПКР содержит: 
- перечень, содержание и план реализации коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, 
их интеграцию в 

Учреждении и освоение Программы (вариант 5.1); 
- систему комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ТНР в 

условиях образовательного процесса, включающего психолого-педагогическое 
обследование детей с целью выявления их особых образовательных потребностей, 
мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении программы начального 
общего образования, корректировку коррекционных мероприятий; 

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий учителей, специалистов СППиСС Учреждения и других организаций, 
специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который 
обеспечивается в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

- планируемые результаты коррекционной работы. 
 

2.5.3. Содержательный раздел ПКР 
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Содержательный раздел ПКР включает перечень и содержание индивидуально 

ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению 
обучающимися с ТНР Программы. 

Направления коррекционной работы раскрываются содержательно в разных 
организационных формах деятельности Учреждения (учебной урочной и внеурочной, 
внеучебной), а также реализуются путем создания речевого режима. 

Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития обучающихся с ТНР: 

1. Диагностическое направление обеспечивает своевременное проведение 
комплексного обследования обучающихся с ТНР; определение специфики и их особых 
образовательных потребностей; подготовку рекомендаций по оказанию психолого-
педагогической помощи в условиях Учреждения. 

2. Коррекционно-развивающее направление обеспечивает оказание своевременной 
адресной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в развитии обучающихся с ТНР: 
 -  развитие коммуникативной деятельности; 
 - преодоление речевого недоразвития и формирование и развитие языковых средств и 
связной речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение и коррекция нарушений 
чтения и письма; 
 - предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 
поведенческой сферах; 
 - коррекцию недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия; 
 - стимуляцию познавательной и творческой активности. 

Результатом работы является особым образом, организованный образовательный 
процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 
сопровождения детей с ТНР при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 
обязательными коррекционными курсами «Индивидуальные и подгрупповые 
логопедические занятия», «Психокоррекционные занятия». 

3. Консультативное направление обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения специалистами СППиСС освоения АООП НОО (вариант 5.1) 
обучающимися с ТНР: 

• консультирование всех участников образовательных отношений по вопросам 
реализации 

• дифференцированных психолого-педагогических условий образования, развития, 
социальной адаптации, выбора образовательного маршрута, овладения средствами 
коммуникации,в том числе консультирование родителей (законных 
представителей) в форме обучающих занятий. Предполагает расширение сферы 
профессиональной компетентности педагогических работников, повышение их 
квалификации в целях реализации Программы (вариант 5.1). 
4. Просвещение и профилактика. Работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
обучающихся с ТНР со всеми его участниками: на работу с родителями (законными 



45 
 

представителями); разработку вопросов преемственности в работе педагогических 
работников Учреждения; приобщение взрослых (педагогов, родителей (законных 
представителей)) и детей к психологическим знаниям, повышение их психологической 
компетенции. 

5. Методическая работа: в рамках этого направления специалистами СППиСС 
осуществляется оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
Учреждения, планирование и анализ своей деятельности, ведется текущая документация, 
осуществляется подготовка материалов (к консультированию, просвещению, коррекции и 
т.д.), повышается уровень профессиональной квалификации. 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 
процесс и процесс сопровождения детей с ТНР, корректировка условий и формобучения, 
методов и приёмов работы. 

6. Психологическая экспертиза: оценка комфортности и безопасности 
образовательной среды Учреждения. В рамках данного направления работа ведётся со 
всеми участниками образовательных отношений через различные формы работы. 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 
коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 
потребностям детей. ПКР разработана с учетом следующих основных принципов: 

1. Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 
который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах 
ребенка. 

2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений детей с ТНР, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 
различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 
ребенка, участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к ее решению. 

4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в психическом и (или) 
физическом развитии. 

5. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ТНР выбирать формы получения образования, образовательные 
учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 
(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья на ЦПМПК для уточнения 
(изменения) образовательного маршрута обучающихся. 

Перечисленные принципы позволяют реализовать стратегию и направления 
коррекционно-развивающей деятельности в Учреждении и прогнозировать степень ее 
 успешности. 
 Планируемые результаты реализации ПКР 
1. Построение образовательного процесса на основе комплексной диагностики. 
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2. Преодоление нарушений в речевом развитии. 
3. Снижение уровня стрессового состояния обучающихся. 
4. Успешная адаптация первоклассников в учебно-воспитательном процессе. 
5. Создание положительной информационной среды для родителей и выстраивание 
эмоционально-благоприятных детско-родительских отношений. 
6. Своевременное выявление обучающихся, имеющих школьную дезадаптацию. 
7. Положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы: повышение 
учебной мотивации, развитие высших психических процессов, снижение уровня 
агрессивности, принятие социальных норм поведения гиперактивными детьми. 

Достижение планируемых результатов коррекционной работы контролируется 
путем мониторинга эффективности созданных условий и оказываемой в Учреждении 
комплексной помощи, регулярной оценки динамики развития и образовательных 
достижений, в том числе с учетом промежуточной аттестации обучающихся с ТНР. 
Результаты освоения ПКР определяются: 

• состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития; 
• механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, 

ринолалия, заикание); 
• структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР; 
• наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых 

нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия) 
 

Общими ориентирами в достижении результатов ПКР являются: 
• сформированность и развитие фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 
• совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 
способности; 

• овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 
использования в речевой деятельности; 

• сформированность и развитие предпосылок метаязыковой деятельности, 
обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 
определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных 
навыков; 

• сформированность и развитие психофизиологического, психологического и 
языкового 
уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом. 
 В структуру коррекционно-развивающей области включены индивидуальные, 

подгрупповые, групповые занятия по коррекции речевых нарушений, развитию речи, 
когнитивных, коммуникативных и творческих способностей обучающихся. 

Индивидуальные занятия проводятся с одним обучающимся в течение 20 минут. 
Подгрупповые занятия с 2-4 обучающимися в течение 20-25 минут, групповые 

занятия проводятся с группой обучающихся до 12 обучающихся и в течение 40 минут. 
 В Учреждении для каждого обучающегося с ТНР в неделю организовано реализуется 5 
часов коррекционно-образовательной области в течение всего срока обучения на уровне 
начального общего образования. 



47 
 

ПКР предусматривает вариативные формы специального сопровождении 
обучающихся с ТНР. Варьируется степень участия специалистов СППиСС, а также 
организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 
потенциальных возможностей, обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 
образовательных потребностей. 
Содержание работы по направлениям 
1. Диагностическое направление 

При организации коррекционной работы МАОУ «Инженерный лицей НГТУ» 
учитываются рекомендации ПМПК, ППк, ИПРА (при наличии), результаты углубленной 
психолого-педагогической диагностики. 
Обследование строится с учетом следующих принципов: 
1. Принцип комплексного изучения, обучающегося с ТНР, позволяющий обеспечить 
всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 
осуществляется в трех направлениях: 
а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 
особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; особенностях 
соматического развития, состояния слуховой функции, получаемом лечении и проч.; 
б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие 
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям 
и  
нормативам возраста, требованиям Программы; 
в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 
определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 
организованной коммуникации. 
2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 
использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 
лексического материала, которые соответствуют возрастным возможностям детей. 
3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 
разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового  
развития и компенсаторные возможности детей.  
4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 
характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 
соответственно с этим, определить пути и направления коррекционно-развивающей 
работы для устранения недостатков речевого развития. 
Диагностические мероприятия включают: 
- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях, обучающихся с 
ТНР,  
представленных в заключении ПМПК; 
- комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической 
информации от специалистов различного профиля; 
- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития обучающихся 
с ТНР; 
- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР; 
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- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, 
обучающихся с ТНР; 
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся 
с ТНР; 
- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, 
методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 
- осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их успешности в 
освоении Программы с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 

Для обучающихся с ТНР диагностика проводится 3 раза в год: 
 - входящая диагностика: с 1 по15 сентября; 
 - промежуточная диагностика: первая рабочая неделя января (с 9 по 16 января); 
 - итоговая диагностика: с 15 по 28 мая. 
По результатам диагностики организовано консультирование родителей, обучающихся с 
ТНР: 
 - с 16 по 18 сентября организовано консультирование по результатам входящей 
диагностики; 
 - с 17 по 20 января организовано консультирование по результатам промежуточной 
диагностики; 
 - с 29 по 31 мая организовано консультирование по результатам итоговой диагностики за  
учебный год. 
2. Коррекционно-развивающее направление 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает коррекцию недостатков в 
развитии обучающегося в условиях Учреждения; предупреждает трудности формирования 
предметных и метапредметных результатов (личностных, регулятивных, познавательных,  
коммуникативных) и включает: 
- выбор оптимальных для развития ребенка с ТНР коррекционных методик, методов и 
приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
- организацию и проведение специалистами СППиСС индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий; 
- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств; 
- совершенствование коммуникативной деятельности; 
- формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов 
речевой деятельности; 
- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у 
обучающихся с ТНР; 
- развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно 
только лишь в процессе развития речи); 
- формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой 
сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР; 
- достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и 
обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах 
учебной и внеурочной деятельности, различных коммуникативных ситуациях; 
- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельств. 
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Коррекционная работа планируется педагогами во всех организационных формах 
деятельности Учреждения: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной  
(внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 
деятельности при освоении содержания Программы (вариант 5.1). На каждом уроке 
педагогические работники ставят и решают 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. 

Также коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в 
группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования на занятиях по 
рабочим программам коррекционных курсов. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 
деятельности. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 
обязательными коррекционными курсами «Индивидуальные и подгрупповые 
логопедические занятия», «Психокоррекционные занятия». 
 3. Консультативное направление 

Задачи консультирования: 
- Оказание психолого-педагогической помощи в ситуации разных затруднений, 

связанных с образовательным процессом. 
- Разработка рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися с  

трудностями в обучении и социализации. 
- Обучение приёмам самопознания, саморегуляции, использование своих ресурсов 

для преодоления проблемных ситуаций. 
- Помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных  

образовательных ситуаций. 
Направления консультирования: 
- Консультирование педагогов по вопросам разработки и реализации 

индивидуальных программ для построения индивидуального образовательного маршрута 
с учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

- Консультирование педагогов по вопросу выбора индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися. 

- Консультирование родителей (законных представителей) по проблемам 
взаимоотношений с обучающимися, их развития, в вопросах выбора оптимальной 
стратегии воспитания и приёмов коррекционно-развивающей работы с ребёнком. 

- Консультирование администрации, педагогов и родителей (законных 
представителей) по психологическим проблемам обучения, воспитания и развития детей. 
1. Просвещение (информационное направление) и профилактика: приобщение взрослых 
(педагогов, родителей (законных представителей)) и обучающихся к психологическим 
знаниям, повышение их психологической компетенции. 

Цель психологической профилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие 
возможностей возраста, его индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), 
предупредить нарушения в становлении личности и интеллектуальной сфере через 
создание благоприятных психологических условий в Учреждении.  
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Психологическая профилактика предполагает предоставление субъектам 
образовательного процесса информации для предотвращения возможных проблем. 
Психолого-педагогическое сопровождение педагогических работников  

Работа с педагогами направлена на профилактику «эмоционального выгорания»,  
создание в Учреждении благоприятного психологического климата, профилактику и 
своевременное разрешение конфликтов, повышение эффективности в работе с детьми и 
родителями (законными представителями), профессиональный и личностный рост.  

Особенности взаимодействия педагога-психолога с педагогическими работниками 
Психолого-педагогическое сопровождение ребёнка осуществляется комплексно 

всеми педагогическими работниками, участвующими в работе с детьми.  
Взаимодействие педагога-психолога с педагогами заключается в: 

• совместной разработке педагогических технологий, методов и средств обучения с  
учётом возрастного и психофизического развития, обучающегося; 

• оказании консультативной помощи педагогам по выбору образовательных 
технологий с учётом индивидуально-психологических особенностей обучающихся; 

• оказании психологической поддержки педагогам в проектной деятельности по  
совершенствованию образовательного процесса; 

• разработке совместно с педагогами и специалистами Учреждения индивидуальных 
образовательных маршрутов с учётом индивидуальных и возрастных потребностей 
и возможностей обучающихся; 

• участии в поиске путей совершенствования образовательного процесса 
педагогическим коллективом; 

• оказании консультативной помощи администрации, педагогам и другим 
работникам Учреждения по психологическим проблемам обучения, воспитания и 
развития детей; 

• организации и осуществлении совместно со специалистами психологической  
коррекции; 

• знакомстве педагогов и администрации с современными исследованиями в области 
психологии младшего школьного возраста, в области социальной адаптации, а 
также информирование субъектов образовательного процесса о формах и 
результатах своей профессиональной деятельности; 

• совместном планировании и реализации превентивных мероприятий по 
профилактике возникновения социальной дезадаптации, аддикций и девиации 
поведения; 

•  разъяснении субъектам образовательного процесса необходимости применения 
здоровьесберегающих образовательных технологий; 

• оценке результата применения здоровьесберегающих образовательных технологий. 
Особенности взаимодействия педагога-психолога с семьями обучающихся 

Целью работы с родителями (законными представителями) обучающихся является  
повышение их психолого-педагогической компетентности в вопросах обучения и 
воспитания, охраны и укрепления физического и психического здоровья детей. 

Работа с родителями (законными представителями) предполагает профилактику 
дезадаптивного поведения ребёнка в семье, формирование доброжелательных 
доверительных отношений с ребёнком, направленность на формирование полноценной 
личности ребёнка. 
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При этом родители, как непосредственные участники образовательного процесса 
включаются во все направления работы педагога-психолога через различные формы. 

Взаимодействие педагога- психолога с семьями обучающихся 
 

Направление работы 
педагога-психолога 

Формы работы с родителями 

Психологическая  
диагностика 

1.Получение от родителей письменного согласия/несогласия 
на проведение психологической диагностики, психолого - 
педагогического сопровождения ребенка. 
2. По желанию родителей возможно их присутствие на 
диагностике. 
3. Участие родителей в анкетировании (Анкета «Прогноз  
адаптации», анкеты-знакомства при поступлении ребёнка в 1 
класс и т.д.). 

Психологическое  
консультирование 

1.Проведение индивидуальных консультаций с родителями 
по приглашению педагога-психолога, по запросу педагогов,  
родителей (законных представителей). 

Коррекционно-
развивающее  
направление 

1.Совместное пребывание ребенка и родителей на занятиях. 
2. Подготовка рекомендаций педагога-психолога. 
3. Выполнение рекомендаций педагога-психолога. 

Психологическая  
профилактика 

1.Участие родителей в мероприятиях «Родительского 
клуба». 
2. Участие в детско-родительских тренингах. 
3. Участие родителей в проектной деятельности педагога-
психолога 

Психологическое  
просвещение 

1.Участие родителей в мастер-классах, семинарах-
практикумах, родительских собраниях и др. 
2. Предоставление информации родителям через 
информационные стенды, памятки, газеты, журналы, 
информационные листовки, сайт Учреждения, социальные 
сети, мессенджеры и др 

 
Особенности взаимодействия с обучающимися 
Работа с обучающимися в рамках данного направления ориентирована на создание  

благоприятного психологического климата в классе, разрешению возникающих 
конфликтов между детьми, социальную адаптацию детей.  

В рамках социальной адаптации педагог-психолог ведёт работу с обучающимися 
по преодолению трудностей во взаимодействии детей с новыми взрослыми, ровесниками, 
в  
освоении «роли ученика». 
Социально-педагогическое сопровождение обучающихся 
Целью деятельности социальных педагогов является содействие в создании условий для 
личностного развития, позитивной социализации, и жизненного самоопределения 
обучающихся.  
Направления деятельности социальных педагогов:  
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- выявление детей групп социального риска, с отклоняющимся и девиантным поведением;  
- анализ социального состава семей;  
- выявление родителей, жестоко обращающихся с детьми, своевременное 
информирование ОДН ОМВД об этих семьях;  
- выявление семей, где родители или лица, их заменяющие, не обеспечивают детям 
нормальных условий для жизни и развития;  
- обследование жилищно-бытовых условий, обучающихся (при необходимости);  
- организация своевременной социально-педагогической и правовой поддержки всех 
участников образовательных отношений по актуальным проблемам социальной адаптации 
обучающихся;  
- оказание консультативной помощи педагогам, родителям и лицам, их заменяющим, по 
вопросам воспитания детей, имеющих трудности социальной адаптации, поведения и 
общения;  
- проведение воспитательно-профилактических бесед с обучающимися;  
- индивидуальное консультирование родителей;  
- осуществление связи с органами социальной защиты и иными органами, чьи 
компетенции соответствуют направлению деятельности. 
 
5. Методическая работа 

В рамках этого направления специалистами СППиСС осуществляется: 
планирование и анализ своей деятельности (составление годового, еженедельного плана 
работы, годового анализа работы, статистической справки); ведется текущая 
документация (заполнение рабочего журнала, составление графика работы, оформление 
заключений);  
осуществляется подготовка материалов к консультированию, просвещению, коррекции и 
т.д. (изучение специализированной литературы, подбор диагностического 
инструментария, разработка коррекционно-развивающих программ, подготовка 
материалов для выступления на методических объединениях педагогов и оформления 
тематических стендов); повышается уровень профессиональной квалификации (обучение 
на курсах повышения квалификации; участие в конкурсах профессионального мастерства; 
посещение конференций, обучающих семинаров городского и федерального уровней; 
работа по теме  
самообразования; представление опыта работы на городском, федеральном уровнях). 

В Учреждении реализуется проект «Успешные дети», направленный на 
своевременную методическую поддержку педагогов для организации ими работы с 
конкретной категорией детей с учетом их особенностей и возможностей. Проект 
направлен на профессионально-личностную поддержку педагогов, изменение 
профессиональной позиции, рост профессиональной компетенции каждого педагога, что 
приводит к росту качества образования для всех категорий детей. В рамках проекта 
специалисты СППиСС проводят практико-ориентированные семинары, мастер-классы, 
тренинги для педагогов всех корпусов Учреждения. 

6. Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности 
образовательной среды Учреждения 

В рамках данного направления работа ведётся со всеми участниками 
образовательных отношений через различные формы работы. 



53 
 

Форма работы Задачи Участники Примечание 
Наблюдение Проведение психологического  

мониторинга и анализа 
эффективности  
использования методов и средств  
образовательной деятельности 

Педагоги Проводится  
по запросу  
администрации 

Аналитическая Проведение психологической 
экспертизы программ развития 
Учреждения с целью определения 
степени безопасности и 
комфортности образовательной 
среды. 

Педагоги Проводится  
по запросу  
администрации 

Консультации Оказание консультативной помощи 
педагогам при выборе 
образовательных технологий с 
учётом индивидуально-
психологических особенностей и  
образовательных потребностей  
обучающихся. 

Педагоги По запросу  
педагогов. 

Оказание психологической 
поддержки педагогам в проектной 
деятельности по совершенствованию 
образовательного процесса 

Педагоги 

Анкетирование Изучение уровня удовлетворённости 
педагогов в безопасности и 
комфортности  
образовательной среды 

Педагоги Проводится  
по запросу  
администрации 

Изучение уровня удовлетворённости 
родителей в безопасности и 
комфортности образовательной 
среды  
Учреждения. 

Родители  
(законные  
представители) 

Наблюдение Определение уровня 
психологической  
безопасности и комфортности  
обучающихся во взаимодействии с  
педагогами. 

Педагоги,  
обучающиеся 

1 раз в год в  
соответствии с 
годовым 
планом  
педагога-
психолога 

Определение уровня 
психологической  
безопасности и комфортности  
обучающихся во взаимодействии со 
сверстниками. 

Обучающиеся По  
необходимости 
и/или по  
запросу от  
педагогов  
и/или  
администрации 
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Анкетирование Оценка эмоционального 
благополучия обучающегося 
родителями (законными 
представителями) 

Родители  
(законные  
представители) 

 

 
Планируемые результаты по направлениям работы педагога-психолога 
 

Направление деятельности Планируемые результаты 
Психолого-педагогическое и  
методическое 
сопровождение реализации  
основных адаптированных и  
дополнительных 
адаптированных  
образовательных программ 

1.Педагогами реализуется индивидуальный подход к 
обучающимся с учётом их индивидуально-
психологических особенностей. 

Психологическая экспертиза 
(оценка) комфортности и 
безопасности 
образовательной среды 
Учреждения 

1.Определение рисков, препятствующих созданию 
комфортной и безопасной образовательной среды и их 
своевременное устранение. 

Психологическая 
диагностика 

1.Своевременное информирование родителей о 
возможных отклонениях в развитии обучающихся. 
2. Своевременное обращение внимания родителей на 
эмоциональные, поведенческие трудности 
обучающегося. 
3. Своевременное планирование консультативной, 
профилактической и других видов помощи педагогам. 

Коррекционно-развивающая 
работа 

1. Коррекция выраженных трудностей обучения, 
адаптации, социализации. 
2. Снижение числа пар «родитель-ребёнок» с 
выраженными трудностями эмоциональной  
коммуникации. 
3. Снижение эмоциональной напряжённости педагогов в 
течение года 

Психологическое 
консультирование 

1. Снижение количества обучающихся с трудностями 
обучения, адаптации, социализации.  
2. Улучшение психоэмоционального состояния 
родителей. 
3. Улучшение психоэмоционального состояния 
педагогов в отношении выполняемых должностных 
обязанностей. 

Психологическое 
просвещение 

1. Понимание родителями механизмов взаимосвязи 
психоэмоционального климата в семье и поведения 
обучающихся; взаимосвязи количества времени 
родителя, направленного на ребёнка, и его успешности  
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в образовательном процессе.  
2. Признание родителями права ребёнка быть 
индивидуальностью (право иметь индивидуальные 
особенности развития вне зависимости от желаний 
родителей). 
3. Понимание педагогами индивидуальных 
особенностей развития обучающихся, возможности их 
учёта в образовательном процессе для повышения 
качества  
образования детей с нормальным и нарушенным 
развитием.  
4. Умение педагогов бесконфликтно общаться с семьями 
с разным уровнем коммуникативных возможностей. 

Психологическая 
профилактика 

1. Снижение количества обучающихся, родителей 
(законных представителей) и педагогов с признаками  
психоэмоционального напряжения 

Методическая работа 1. Анализ научной и практической литературы для 
подбора психологического инструментария и разработки 
развивающих и/или коррекционно-развивающих  
программ. 
2. Подготовка к консультациям. 
3. Подготовка и оформление информационных стендов 
для родителей. 
4. Подготовка информационных писем (памяток) для 
родителей. 
5. Анализ и обработка результатов диагностики, 
составление рекомендаций для родителей и педагогов. 
6. Изучение материалов периодической печати, с целью 
подготовки к индивидуальному или групповому 
консультированию родителей/педагогов. 
7. Подготовка материала для проведения групповой 
/индивидуальной работы с обучающимися. 
8. Подготовка психологического инструментария к 
обследованию, написание заключений. 
9. Заполнение текущей и отчетной документации 
педагога-психолога 

 
2.5.4. Организационный раздел ПКР 

 
Условия реализации программы коррекционной работы. 
 
Обеспечение организационных условий:  
- предоставление родителям (законным представителям) права выбора формы 

получения начального общего образования, возможности организации 
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дифференцированного и индивидуализированного обучения (в соответствии с 
рекомендациями ПМПК, ИПРА, ППк);  

- организация комплексной психологической, логопедической, социально-
педагогической помощи обучающимся с учётом их особых образовательных потребностей 
(в соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПРА, ППк);  

- использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 
ориентированных на особые образовательные потребности детей с учётом специфики 
нарушений развития; 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим образовательного процесса, укрепление физического и психического здоровья, 
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

- обеспечение участия всех обучающихся, независимо от степени выраженности 
нарушений их развития в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий Учреждения. 

Кадровое обеспечение включает:  
1) подготовку, профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

педагогов, обучающих детей с особыми образовательными потребностями.  
Данное условие реализуется путем систематической курсовой подготовки по 

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

вебинаров, практических семинаров для педагогов по вопросам учета особенностей 
различных категорий детей с трудностями в обучении, развитии и социальной адаптации в 
образовательном процессе, консультаций педагогов по вопросам учета индивидуальных 
психофизических особенностей обучающихся, предоставления психолого-педагогической 
помощи в разрешении сложных педагогических ситуаций. Педагогические работники 
школы систематически повышают свой профессионализм, проводят вебинары, мастер-
классы по передаче практического опыта в работе с детьми.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 
педагогических работников к реализации Программы: 

- обеспечение оптимального вхождения педагогов в систему ценностей 
современного образования; 

- принятие идеологии Стандарта; 
- освоение новой системы требований к структуре Программы, результатам её 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 
деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

2) организацию работы специалистов СППиСС и педагогических работников. 
Данное условие обеспечивает предоставление услуг специалистов с 

соответствующей квалификацией и образованием (педагог-психолог, социальный педагог, 
учитель-логопед), реализующих рабочие программы коррекционно-развивающих курсов в 
соответствии со Стандартом; учет особых образовательных потребностей, обучающихся с 
ТНР педагогическими работниками Учреждения. 
Материально-техническое обеспечение: предполагает создание надлежащей материально-
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технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 
среду Учреждения.  

В Учреждении оборудованы кабинеты для работы специалистов. Оснащение 
кабинетов включает необходимые дидактические материалы, пособия, технические 
средства, методические разработки.  

Реализация ПКР обеспечивается видеопроекционным оборудованием, 
индивидуальными логопедическими зондами, зеркалами, лингводидактическими 
комплектами, специальным дидактическим материалом для развития дыхания, голоса, 
мелкой моторики, коррекции (компенсации) дефектов звукопроизношения, нарушений 
лексико-грамматического строя речи, связной речи, профилактики и коррекции 
нарушений чтения и письма, специальными компьютерными программами по 
диагностике и коррекции нарушений речи. 

В соответствии со спецификой предоставляемых образовательных услуг 
обучающимся с ТНР предусмотрено следующее зонирование пространства кабинета: 

- рабочая зона специалиста; 
- зона первичного приема и беседы, консультативного приема; 
- диагностическая зона;  
- коррекционно-развивающая или реабилитационная зона (зона по специфике 

направления  
специалиста, например, арт-зона (песочница и др.); учебно-познавательная и 

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

- зона для игры (подвижная, развивающая, свободная, предметная, сюжетная и др.);  
- техническая зона;  
- методическая зона.  
Рабочая зона необходима педагогу для подготовки к работе (занятиям, 

консультациям и пр.), обработки данных, хранения материалов обследования, рабочей 
документации, методической литературы, пособий и пр. Рабочая зона специалиста 
оснащена рабочим столом, компьютером, принтером.  

Зона первичного приема и беседы, зона консультативной работы предполагает 
создание доверительной обстановки, оборудуется так, чтобы посетители чувствовали себя 
максимально комфортно.  

Зона диагностической работы предназначена для проведения обследований (в 
индивидуальной или групповой форме). Зона оснащается диагностическим 
инструментарием, используемым специалистом в работе, организуется пространство для 
проведения обследования. Диагностические материалы, необходимые специалисту для 
работы, систематизированы (по возрасту, проблематике) и размещены в специальных 
шкафах.  

Зона коррекционно-развивающей работы оснащается в соответствии с 
направлениями коррекционной работы специалиста (индивидуальные столы парты, доска, 
мольберт и пр.).  

Для проведения занятий в игровой форме, предполагающей свободное размещение 
детей на полу, а также разнообразный игровой материал (игрушки, куклы-марионетки, 
конструктор, развивающие пособия), поделочные материалы, карандаши, альбомы и т. д.). 
Зона дидактического игрового сопровождения представлена на полках шкафа (или 
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шкафов) с отделениями для хранения наглядно-дидактического материала, например, 
пособий по коррекции устной речи, по обучению грамоте, литературы по преодолению 
речевых нарушений, оборудования по формированию речевого дыхания, игрового 
обеспечения (игрушек, настольных игр, обучающих карточек и т.д.). 

Информационное обеспечение:  
- в Учреждении создана информационная образовательная среда для всех 

участников образовательных отношений (сайт Учреждения, страницы в социальных 
сетях);  

- создана система широкого доступа обучающимся, родителям (законным 
представителям), педагогам к сетевым источникам информации, к информационно-
методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций 
по всем направлениям и видам деятельности Учреждения, наглядных пособий, 
мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

Механизм реализации ПКР 
Для реализации ПКР в Учреждении создана рабочая группа, в которую наряду с 

основными педагогическими работниками входят специалисты СППиСС: педагоги-
психологи, учителя-логопеды, социальные педагоги; осуществляется тьюторское 
сопровождение реализации Программы. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР регламентируются 
локальными нормативными актами Учреждения, а также уставом.  

Взаимодействие специалистов при участии педагогических работников 
Учреждения, представителей администрации и родителей (законных представителей) 
является одним из ключевых условий комплексного сопровождения и поддержки 
обучающихся. 

Механизм взаимодействия предусматривает общую целевую и единую 
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 
педагогических работников, специалистов в области коррекционной педагогики, других 
работников 

Учреждения, других организаций, реализуется 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 Учреждения и, по возможности, вне 
его. 

Речевой режим обеспечивается: 
• образцовой речью окружающих (педагогических работников, администрации, 

сотрудников Учреждения); 
• созданием условий для речевого общения обучающихся с окружающими,  

целенаправленной организацией коммуникативных ситуаций; 
• стимуляцией речевой активности обучающихся и активизацией их речевых 

возможностей; 
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• координацией речеязыкового материала, отрабатываемого в учебной и внеучебной 
работе (словарь, грамматические конструкции, модели текстов), 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 педагогических работников о речевых возможностях 
обучающегося, их готовность к оказанию необходимой помощи (дать 
необходимый речевой образец, подсказать необходимые речевые действия); 

• 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 в Учреждении обеспечено 

полноценное взаимодействие учителей-логопедов, педагогических работников, 
работающих с обучающимся, а также поддерживается заинтересованность родителей 
(законных представителей) в создании благоприятной речевой среды дома. 

Организованное сетевое взаимодействие Учреждения и иных организаций является  
одним из основных механизмов реализации ПКР на уровне начального общего 
образования. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по  
адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 
(художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих 
и корригирующих развитие обучающихся с ТНР. 

Для развития потенциала обучающихся с ТНР специалистами и педагогическими  
работниками с участием самих обучающихся и их родителей (законных 
представителей) разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты. 
Организации деятельности психолого-педагогического консилиума 

В СППиСС Учреждения входят специалисты – учителя-логопеды, педагоги-
психологи, социальные педагоги. 

Специалисты СППиСС участвуют в работе ППк. 
ППк Учреждения выполняет организационно-управленческую функцию и 

координирует деятельность участников коррекционно-педагогического процесса, 
осуществляет комплексный анализ состояния особых образовательных потребностей 
обучающегося и консультирование родителей (законных представителей) по поводу 
стратегии сопровождения и необходимой обучающемуся коррекционно-развивающей 
работы. ПКР обсуждается и утверждается специалистами ППк.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 
потребностей, обучающихся с ТНР, заключений ЦПМПК, рекомендаций ППк. 

Задачи ППк: защита прав и интересов ребенка; углубленная диагностика по 
проблемам развития; выявление групп детей, требующих особого внимания 
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специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса; 
утверждение и согласование индивидуальных образовательных маршрутов, 
обучающихся (далее – ИОМ). 

ППк также обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации 
ИОМ, анализирует динамику развития детей, корректирует содержание коррекционно-
развивающих программ, формы работы, используемые технологии, разрабатывает 
рекомендации для дальнейшей работы педагогов. ППк тесно взаимодействует с ПМПК 
и семьями обучающихся. 

ППк включает в себя:  
1. Комплексное психолого-педагогическое диагностическое обследование ребенка и 
выявление возможных ресурсов для развития и социальной адаптации.  
2. Разработку рекомендаций, направленных на определение содержания 
индивидуального образовательного маршрута и стратегии комплексного психолого-
педагогического и социального сопровождения ребенка и его семьи в условиях 
Учреждения.  
3. Определение максимально адекватных в каждом конкретном случае приемов и 
методов психолого-педагогического воздействия.  
4. Разъяснительную, консультативную и просветительскую работу с родителями 
(законными представителями), другими членами семьи.  
5. Рекомендации родителям обучающегося.  
6. Контроль соблюдения индивидуального образовательного маршрута ребенка в 
течение учебного года.  
7. Определение характера, продолжительности и эффективности психолого-
педагогического и социально-педагогического сопровождения ребенка. 

Одной из форм деятельности ППк являются организованные заседания, которые 
готовит и проводит председатель ППк.  
Заседания ППк предполагают: 
- организационные консилиумы - проводятся с целью определения направлений 
работы специалистов на учебный год; планирования обеспечения специальных 
условий для обучающихся с особыми образовательными потребностями; 
- диагностико-консультативные консилиумы – проводятся с целью обследования 
ребенка/обсуждения проблем ребенка по результатам диагностики специалистов для 
выявления отклонений в развитии, социализации, адаптации; особых образовательных  
потребностей; определения объема и содержания помощи специалистов; 
- динамические консилиумы – проводятся с целью мониторинга динамики развития 
ребенка, промежуточной результативности коррекционной работы, корректировки 
индивидуальных коррекционных программ;  
- итоговые консилиумы – проводятся с целью определения результатов работы 
специалистов сопровождения, оценки эффективности обеспечения специальных 
условий, итоговой результативности реализации индивидуальных образовательных 
маршрутов.  

Вся работа специалистов СППиСС с обучающимися осуществляется с письменного  
согласия родителей (законных представителей) в соответствии с договором на 
обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам 
начального общего  
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образования.  
Результаты обследования ребенка группой специалистов фиксируются в протоколе.  

Заключение является частью протокола и содержит коллегиальное решение, 
содержащее общее мнение специалистов о необходимости предоставления и 
направлениях психолого-педагогической и социальной помощи.  

Все решения ППк носят рекомендательный характер.  
Разработка, реализация и корректировка плана коррекционных мероприятий 

проводится в единстве урочной и внеурочной деятельности через организацию 
взаимодействия педагогических работников и предусматривает:  
1. Взаимодействие педагогов и специалистов СППиСС, обеспечивающих системное 
сопровождение обучающихся.  
Взаимодействие специалистов предусматривает:  
- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 
ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  
- всесторонний анализ личностного и познавательного развития, обучающегося;  
- составление программ коррекционно-развивающих курсов по коррекции отдельных  
сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и личностной сфер  
ребёнка.  
2. Взаимодействие Учреждения с другими организациями, оказывающими психолого-
педагогическую, профилактическую, медико-социальную помощь в рамках 
комплексного сопровождения реализации Программы.  

Социальное партнёрство, предполагающее систему взаимоотношений между  
МАОУ «Инженерный лицей НГТУ»м и организациями различных ведомств: 

- сотрудничество с организациями (в том числе других ведомств) по вопросам 
преемственности обучения, воспитания, развития, адаптации, социализации 
обучающихся;  
- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными  
структурами;  
- сотрудничество с родительской общественностью. 

Консолидация усилий разных специалистов в области детской психологии, 
педагогики, социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного 
психолого-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы каждого 
обучающегося. 

 
2.6. Рабочая программа воспитания 

 
Программа воспитания обучающихся на уровне основного общего образования 

(далее Программа) разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, а также опыта реализации воспитательной системы МАОУ 
«Инженерный лицей НГТУ».  

Программа реализуется образовательным МАОУ «Инженерный лицей НГТУ» в 
постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 
субъектами социализации – социальными партнерами лицея. 
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Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального 
возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком 
своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к 
родному краю, Отечеству, планете Земля. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 
образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей 
российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 
России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 
духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

С полным текстом программы воспитания и социализации можно ознакомиться 
здесь: http://lyceum.nstu.ru/vospitatelnaya-rabota  

 
3. Организационный раздел 

 
3.1.Пояснительная записка 

 
В организационном разделе АООП НОО (вариант 5.1) представлены: 
- Учебный план Программы (вариант 5.1). 
- План внеурочной деятельности. 
- Календарный учебный график. 
- Календарный план воспитательной работы. 
- Система условий реализации Программы (вариант 5.1). 

Обязательные предметные области и учебные предметы учебного плана 
Программы  
(вариант 5.1) соответствуют положениям учебного плана в ООП НОО. 

Учебный план Программы (вариант 5.1) дополняется коррекционно-развивающей  
областью. 
 

3.2.Учебный план 
 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предмет 
соответствуют учебному плану в ООП НОО Учреждения. 

Учебный план ООП НОО Учреждения (далее — Учебный план) определяет 
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 
деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его 
реализации.  

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 
преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 
восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения.  

http://lyceum.nstu.ru/vospitatelnaya-rabota
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Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые реализуются в Учреждении и учебное время,  
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на следующих уровнях 
основного общего образования, приобщение их к информационным технологиям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью 
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре 
основной образовательной программы начального общего образования, в том числе по 
русскому, литературному чтению, иностранному языку, математике, окружающему миру, 
основам духовно-нравственной культуры народов России, музыке, изобразительному 
искусству, технологии, физической культуре, приведены в основной образовательной 
программе начального общего образования Учреждения. 

В целях индивидуализации содержания организовано обучение обучающихся с 
ТНР по индивидуальному учебному плану. Порядок осуществления обучения по 
индивидуальному учебному плану определяется МАОУ «Инженерный лицей НГТУ» 
самостоятельно, а реализация индивидуального учебного плана осуществляется в 
пределах осваиваемой АООП НОО (вариант 5.1). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 
внеурочная деятельность. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 
является неотъемлемой частью образовательной деятельности в МАОУ «Инженерный 
лицей НГТУ». 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 
по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 
часов за 4 года обучения. 

Часы на внеурочную деятельность распределены следующим образом: 
1. 10 часов в неделю, из них 5 часов на коррекционно-развивающую область, 5 часов на 
иную внеурочную деятельность. 
2. 1350 часов за 4 года обучения, которые распределены равномерно по годам обучения. 

Объем и содержание коррекционной работы определяются в зависимости от 
образовательных потребностей обучающихся.  
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В рамках внеурочной деятельности коррекционно-развивающей области 
реализуются коррекционные курсы: обязательный курс «Индивидуальные и 
подгрупповые логопедические занятия», «Психокоррекционные занятия». 

Коррекционная работа осуществляется в объеме 5 часов в соответствии с ПКР. В 
учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы указано 
на одного обучающегося. 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время. Направления 
коррекционной работы, формы организации (индивидуальные, подгрупповые, групповые 
занятия), периодичность, продолжительность занятий определяются на ППк, указываются 
в индивидуальном образовательном маршруте, согласовываются с родителями 
(законными представителями) обучающегося. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и реализуется посредством различных форм организации, например, 
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 
возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 
образовательной программы начального общего образования определяет МАОУ 
«Инженерный лицей НГТУ».  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 
образовательной программы.  

Для обучающихся I классов максимальная продолжительность учебной недели 
составляет 5 дней.  

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 
составляет 34 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

При реализации АООП НОО (вариант 5.1) созданы специальные условия, 
обеспечивающие освоение обучающимися содержания образовательной программы в 
полном объеме с учетом их особых образовательных потребностей и особенностей 
здоровья. 

Учебный план 
по АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

(в соответствии с ФАОП НОО) 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год (в неделю) 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс всего 
1. Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 165 (5) 170 (5) 170 (5) 170 (5) 675 
Литературное чтение 132 (4) 136 (4) 136 (4) 136 (4) 540 
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Иностранный язык Иностранный язык – 68 (2) 68 (2) 68 (2) 204 
Математика и 
информатика 

Математика 132 (4) 136 (4) 136 (4) 136 (4) 540 

Обществознание и 
естествознание  

Окружающий мир 
(человек, природа, 
общество) 

66 (2) 68 (2) 68 (2) 68 (2) 270 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 34(1) 34 

Искусство Музыка 33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 
Изобразительное 
искусство 33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 

Технология Технология  33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 
Физическая культура Физическая культура 99 (3) 102 (3) 102 (3) 102 (3) 405 
Итого по обязательной части: 693 (21) 782 (23) 782 (23) 816 (24) 3073 
2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Математика и 
информатика 

Информатика - - 34(1) 34(1) 68 

Итого по части, формируемой участниками 
образовательных отношений  - 34 (1) 34 (1) 68 

ИТОГО: 693 (21) 782 (23) 816 (24) 850 (25) 3141 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 24  

Коррекционно развивающая область 
Коррекционно -  развивающий курс «Русский язык» 1 1 1 1 4 
Коррекционно - развивающий курс по 
«Математике» 1 1 1 1 4 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 1 1 1 1 4 
Логопедические занятия 2 2 2 2 8 
Итого: 5 5 5 5 20 
Внеурочная деятельность 5 5 5 5 20 

 
3.3.План внеурочной деятельности 

 
План внеурочной деятельности разработан с учётом образовательных потребностей 

и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и возможностей МАОУ «Инженерный лицей НГТУ». 

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с требованиями к объёму 
формируемой части образовательной программы (20 %), объёму часов внеурочной 
деятельности на уровень образования (до 1680 часов) и санитарными правилами и 
нормами  
СанПиН-1.2.3.685-21 по выполнению максимально допустимой недельной нагрузки 
внеурочной деятельности (до 10 часов в неделю). 

Внеурочная деятельность предполагает выбор обучающимися курсов в 
соответствии с их интересами, запросами и способностями. Выбранные курсы 
обязательны для посещения, так как являются частью образовательной программы.  

Внеурочная деятельность может быть организована в разновозрастных группах, в 
группах сменного состава. План внеурочной деятельности составлен с учётом учебного 
плана.  

Для каждого класса предполагается максимальный к выбору объем часов курсов 
внеурочной деятельности, который связан с основным учебным планом. 
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3.4.План воспитательной работы 

 
https://lyceum.nstu.ru/images/downloads/2023/vospit/Календарный_план_ВР_23-

24.pdf  
 

3.5.Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график составляется с учётом мнений участников 
образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 
мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 
для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 
даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей. 

https://lyceum.nstu.ru/images/downloads/2023/Календарный%20учебный%20график%
20на%202023-2024%20учебный%20год.pdf  

 
3.6.Система условий реализации АООП НОО (вариант 5.1) 

 
 Результатом выполнения требований ФГОС ООО к условиям реализации АООП 

НОО обучающихся с ТНР является создание и поддержание развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития учащихся начальной школы с тяжёлым нарушением речи. 

 
3.6.1. Описание кадровых условий 
 
Требования к кадровым условиям: 
укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 
уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 
непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей ООП НОО. 
МАОУ «Инженерный лицей НГТУ» укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных данной программой, 
способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 
перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 
образовательной организации, служат квалификационные характеристики, 
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования» и Профессиональные стандарты. 

https://lyceum.nstu.ru/images/downloads/2023/vospit/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%A0_23-24.pdf
https://lyceum.nstu.ru/images/downloads/2023/vospit/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%A0_23-24.pdf
https://lyceum.nstu.ru/images/downloads/2023/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%202023-2024%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
https://lyceum.nstu.ru/images/downloads/2023/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%202023-2024%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf


67 
 

Административно-управленческий персонал (директор, заместитель директора) 
реализуют организационную и контролирующую функции руководства образовательным 
МАОУ «Инженерный лицей НГТУ»м в соответствии с законами и иными нормативными 
правовыми актами, уставом образовательного учреждения. 

Педагоги, участвующие в реализации АООП НОО, имеют высшее педагогические 
образование, прошли или планируют повышение квалификации по проблемам обучения 
обучающихся с ТНР. 

Социальный педагог осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 
образованию, развитию и социальной защите личности. 

Учитель-логопед осуществляет работу, направленную на максимальную 
коррекцию недостатков в развитии у обучающихся, воспитанников с нарушениями в 
развитии, имеет высшее профессиональное педагогическое образование в области 
логопедии и дефектологии, или дополнительное   профессиональное образование по 
направлению деятельности. 

Педагог-психолог осуществляет профессиональную деятельность, направленную 
на сохранение психического, соматического и социального благополучия обучающихся, 
способствует гармонизации социальной сферы образовательного учреждения и 
осуществляет превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной 
дезадаптации. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской  Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения 
их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 
деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять 
лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, 
самостоятельно формируемой образовательной организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 
формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 
организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 
образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 
муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 
формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда. 

МАОУ «Инженерный лицей НГТУ» укомплектовано медицинскими работниками, 
работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников. 
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение адекватности 
системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 
системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников лицея 
обеспечивается систематическим повышением квалификации (не реже одного раза в три 
года в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 
образовательной деятельности), в том числе по программам стажировки на базе 
инновационных общеобразовательных учреждений, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий, а также освоением педагогами 
дополнительных профессиональных образовательных программ. 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в 
высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на 
курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих 
семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 
образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных 
педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др.. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 
работников образования к работе по АООП НОО обучающихся с ТНР: 

освоение системы требований к структуре, адаптированной основной 
образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также 
системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся с ТНР; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач АООП НОО обучающихся с ТНР; 

сопровождение деятельности педагогов – участие в мероприятиях (семинары, 
тренинги, мастер-классы, круглые столы, «открытые» уроки и др.), посвященных 
содержанию, ключевым особенностям, проблемам обучения обучающихся с ТНР. 

 
3.6.2. Психолого-педагогические условия 
 
Система комплексного психолого-педагогического сопровождения, обучающегося 

с ОВЗ, коррекционная работа в МАОУ «Инженерный лицей НГТУ» реализуется поэтапно. 
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
школы. 

Этап планирования, организации, координации (организационно- исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом, организованный 
образовательный процесс, имеющий коррекционно- развивающую направленность и 
процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при специально созданных 
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 
категории детей. 
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В программе коррекционной работы психолого-педагогическое сопровождение 
понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 
результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 
сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 
возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 
этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе 
реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: 
рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 
сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный 
подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем. 
Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; 
формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого - 
педагогический консилиум (ППк). Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; 
диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 
специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. Учитель-
предметник устанавливает усвоенный обучающимися объем знаний, умений, навыков; 
выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 
трудности могут быть преодолены, отмечает особенности личности, адекватность 
поведения в различных ситуациях. В тех случаях, когда учитель-предметник 
устанавливает недостаточность полученного обучающимся объема знаний, отмечает 
особенности адаптации и поведения обучающегося в рамках образовательного процесса, 
он обращается к специалистам ППк (педагогу-психологу, учителю-дефектологу, учителю-
логопеду). 

В содержание исследования ребенка специалистами ППк входит следующее: 
Сбор сведений о ребенке у учителей-предметников, родителей (законных 

представителей). 
Изучение истории развития ребенка. Специалисты выявляют обстоятельства, 

которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые 
травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение 
наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты); 
семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка 
(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другое). 

Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки ит.п.). 
Непосредственное обследование ребенка (беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня освоения программного материла, 
уровня развития речи и т.д.). 
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Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 
психического развития детей. 

Анализ материалов обследования. Специалисты ППк анализируют все полученные 
о ребенке сведения и данные собственного обследования. 

Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. При необходимости в 
составление рекомендаций для обращения в ТПМПК. Составление индивидуальных 
образовательных маршрутов психолого-педагогического сопровождения. Составляется 
комплексный план оказания ребенку психолого - педагогической помощи с указанием 
этапов и методов коррекционной работы. 

 Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 
изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, 
корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 
3.6.3. Финансово-экономические условия 
 
Финансовое обеспечение реализации, адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ОВЗ, в том числе 
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 разделе 3.2.3. 
Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 
«Инженерный лицей НГТУ». 

Финансирование реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ осуществляется в 
соответствии с расходными обязательствами на основе государственного 
(муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 
образовательных услуг, в объеме, определяемом органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации согласно нормативам обеспечения государственных 
гарантий. 

Нормативы финансирования учитывают вариативные формы получения основного 
общего образования детьми с ТНР, образовательной организации, сетевые формы 
реализации АООП НОО, образовательные технологии, специальные условия получения 
образования обучающимися с ТНР, обеспечение дополнительного профессионального 
образования педагогическим и иным работникам, осуществляющим деятельность по 
реализации образовательных программ, обеспечение безопасных условий обучения и 
воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также иные предусмотренные 
законодательством особенности организации и осуществления образовательной 
деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 
деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 
на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ТНР, расходы, 
необходимые для коррекции нарушений развития и создания специальных условий 
получения образования в соответствии с особыми образовательными потребностями 
обучающихся. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ТНР не 
предполагает выхода за рамки установленных параметров финансирования основного 
общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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3.6.4. Материально-технические условия 
 
Материально-техническая база МАОУ «Инженерный лицей НГТУ» в целом 

соответствует задачам реализации АООП НОО обучающихся с ТНР, необходимого 
учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 
соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого Инженерный лицей НГТУ разработал и закрепил локальным актом 
перечни оснащения и оборудования лицея («Требования к оснащению учебным и учебно-
лабораторным оборудованием МАОУ «Инженерный лицей НГТУ»). 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, перечни рекомендуемой учебной 
литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными 
нормативными актами и локальными актами лицея, разработанными с учетом местных 
условий, особенностей реализации основной образовательной программы в 
образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в Инженерном лицее НГТУ, реализующем 
ООП НОО, созданы: 

кабинет информатики с автоматизированными рабочими местами обучающихся; 
кабинет оборудован автоматизированными рабочими местами для педагогических 
работников; 

кабинет музыки (1), английского языка (2); 
помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 
информационно-библиотечный центр с рабочими зонами - читального зала и 

книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой; 
спортивный зал; 
кабинет логопеда; 
кабинет психолого-педагогической помощи; 
помещения для медицинского персонала; 
гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 
Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 
канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 
оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий 
реализации ООП отражена в дорожной карте локального акта «Требования к оснащению 
учебным и учебно-лабораторным оборудованием МАОУ «Инженерный лицей НГТУ» 
посредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования. 

МАОУ «Инженерный лицей НГТУ» располагает комплектом средств обучения, 
поддерживаемых инструктивно-методическими материалами в образовательном процессе, 
обеспечивающим реализацию основных образовательных программ в соответствии с 
требованиями ФГОС. 
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Состав комплекта средств обучения объединяет как современные средства 
обучения на базе цифровых технологий (мультимедийные комплексы), так и 
традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, 
модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения 
натурных экспериментов и исследований. Состав комплекта формируется с учётом: 

возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 
его необходимости и достаточности; 
универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 
областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 
режима работы участников образовательного процесса; 

согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 
программной и пр.). 

 
3.6.5. Информационно-методические условия 
 
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС в МАОУ «Инженерный лицей НГТУ» являются: 
информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
официальный сайт образовательной организации в сети Интернет, на котором 

размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, 
материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др. прикладные 
программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-
хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 
делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 
во внеурочной деятельности; 
в исследовательской и проектной деятельности; 
при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 
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образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 
другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую 
среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 
др.), специализированных географических и исторических карт; создания виртуальных 
геометрических объектов; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиа сообщений в информационной среде образовательной организации; 

поиска и получения информации; 
использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
вещания (подкастинга), использования носимых аудио, видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 
общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 
включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-
научных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
инструментов и цифровых технологий, использования клавишных синтезаторов; 
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художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях); 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 
и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 
организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и аудио, видеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий. 
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажеры) (в соответствии со списком учебников для учащихся МАОУ 
«Инженерный лицей НГТУ»). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 
наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы перечислены в 
локальном акте «Требования к оснащению учебным и учебно-лабораторным 
оборудованием МАОУ «Инженерный лицей НГТУ». 
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