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Общие положения 
 

Адаптированная основная образовательная программа среднего общего образова- 

ния МКОУ «СОШ № 18» (далее Программа) - это образовательная программа, адаптиро- 

ванная для обучения лиц с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) с учетом особен- 

ностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходи- 

мости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Адаптированная основная образовательная программа среднего общего образова- 

ния МКОУ «СОШ № 18»- это нормативно - управленческий документ образовательного 

учреждения, характеризующий специфику содержания образования и особенности  

организации образовательного процесса. 

Адаптированная основная образовательная программа среднего общего образова- 

ния МКОУ «СОШ № 18» разработана на основе нормативно-правовой документации: 

- Основных положений Конвенции о правах ребёнка; 

- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273ФЗ. 

- Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего и среднего общего образования: приказ Минобрнауки России от 

05.03.2004 г. № 1089 (с внесёнными изменениями Приказом Минобрнауки РФ № 506 

от 07.06.) 

- Приказа Министерства образования и науки КБР от 24.02.2014 г. № 158 «Об 

установлении порядка регламентации и оформления отношений государственной 

или муниципальной образовательной организации и родителей (законных предста- 

вителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – 

инвалидов в части организации обучения по основным программам на дому или 

медицинских организациях». 

-   Санитарных правил СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 г. 

«№ 189, зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 г. № 189). 

- приказа Минобрнауки России от19.12.2014г. №1598); 

- Устава МКОУ «СОШ №18» г. о. Нальчик. 

Программа отражает специфику обучения детей с тяжелыми нарушениями речи 

(далее с ТНР). Она разработана для обучающихся, страдающих выраженным общим 

недоразвитием речи (алалией, дизартрией), тяжелым фонетико- фонематическим недо- 

развитием, нарушениями лексико-грамматического строя речи, письма и чтения. При 

этом у обучающихся сохранный физический слух и интеллект. 

Программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, на развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  
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Структура Программы. 

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

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

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

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 

реализации АООП СОО,  а также способы определения  достижения этих  целей и  резуль- 

татов. Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты 

освоения обучающимися с ТНР АООП СОО; 

Содержательный раздел определяет общее содержание СОО обучающихся с ТНР 

и включает следующие программы: программу отдельных учебных предметов, про- 

грамму духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР; программу 

коррекционной работы. 

Организационный раздел включает учебный план; систему специальных условий 

реализации АООП СОО обучающихся с ТНР. В основу формирования АООП СОО 

обучающихся с ТНР положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики Российской Федерации в области образо- 

вания (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер образова- 

ния, общедоступность образования, адаптация системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитацион- 

ного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребнос- 

тей обучающихся; 

- принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. 

В основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«предметной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами 

и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

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

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

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном  мире, в действительной жизни; трансформирование уровня полученных 

знаний в область жизнедеятельности; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

   В основу разработки  АООП СОО обучающихся с ТНР заложены дифференциро- 
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ванный и индивидуальный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП СОО обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером  нарушений 

формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содер- 

жания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, 

создания вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопе- 

дическую коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать 

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

возможностями. 

В контексте разработки АООП  СОО обучающихся с ТНР реализация 

индивидуального 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 индивидуального подхода выступает организация 

самостоятельного и инициативного действия обучающихся в образовательном 

процессе, снижение доли репродуктивных методов и способов обучения. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся 

ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП СОО обучающихся с ТНР реализация индивидуаль- 

ного 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 и 

коррекционно- развивающей области; 

- реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование 

речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, 

контрольно- оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 
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2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Целью реализации АООП СОО для обучающихся СТНР является: 

- освоение основной образовательной программы среднего общего образования в одинако- 

вые с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья, сроки, 

которые полностью соответствуют достижениям, требованиям к результатам освоения,  

определенными Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандартом с учетом особых образовательных потребностей обучающихся данной 

группы: 

- создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые     

образовательные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи посредством индиви- 

дуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы среднего общего образования представлены в разделе 1. 

Общие положения. 

Общая характеристика АООП СОО для обучающихся с ТНР. 

Обучающиеся с ТНР получают образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения. 

Обязательным является систематическое психолого-педагогическое сопровожде- 

ние процесса образования и коррекционная работа по ликвидации речевых дефектов у 

обучающихся с ТНР. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

В настоящее время наметились две основные тенденции в качественном 

изменении контингента обучающихся. 

Одна тенденция заключается в минимизации проявлений речевых нарушений к 

школьному возрасту при сохранении трудностей свободного оперирования языковыми 

средствами, что ограничивает коммуникативную практику, приводит к возникновению 

явлений школьной дезадаптации. 

Другая тенденция характеризуется утяжелением структуры речевого дефекта у 

обучающихся множественными нарушениями языковой системы в сочетании с 

комплексными анализаторными расстройствами. 

Для обучающихся с ТНР типичными являются значительные внутригрупповые 

различия по уровню речевого развития. 

Одни расстройства речи могут быть резко выраженными, охватывающими все 

компоненты языковой системы. Другие проявляются ограниченно и в минимальной 

степени (например, только в звуковой стороне речи, в недостатках произношения 

отдельных звуков). Они, как правило, не влияют на речевую деятельность в целом. 

Однако у значительной части обучающихся отмечаются особенности речевого 

поведения – незаинтересованность в вербальном контакте, неумение ориентироваться в 

ситуации общения, а в случае выраженных речевых расстройств – негативизм и 

значительные трудности речевой коммуникации. 

Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи 
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полноценно не происходит в связи с недостаточным освоением способов речевого 

поведения, неумением выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения 

проблемных ситуаций. 

Обучающиеся с ТНР- обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми 

(коммуникативными) расстройствами – представляют собой разнородную группу не 

только по степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его 

возникновения, уровню общего и речевого развития, наличию/отсутствию 

сопутствующих нарушений. 

На практике в качестве инструмента дифференциации специалистами использу- 

ются две классификации, выполненные по разным основаниям: 

 - психолого-педагогическая классификация; 

 - клинико-педагогическая классификация. 

По психолого-педагогической классификации выделяются группы обучающихся, 

имеющие общие проявления речевого дефекта при разных по механизму формах 

аномального речевого развития. 

Согласно данной классификации обучение по адаптированной основной образо- 

вательной программе среднего общего образования организуется для обучающихся, 

имеющих II и III уровни речевого развития (по Р.Е. Левиной). Общее недоразвитие речи 

может наблюдаться при различных сложных формах речевой патологии, выделяемых в 

клинико-педагогической классификации речевых расстройств (алалия, афазия, дизарт- 

рия, ринолалия, заикание, дислексия, дисграфия). Несмотря на различную природу, 

механизм речевого дефекта, у этих обучающихся отмечаются типичные проявления, 

свидетельствующие о системном нарушении формирования речевой функциональной 

системы. 

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, 

развитие речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относи- 

тельно благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная рече- 

вая активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. 

Развивающаяся речь этих обучающихся аграмматична, изобилует большим числом 

разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно 

влияют на все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, 

аффективно-волевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные  возможности его распределения. При относительно сохранной 

смысловой, логической памяти у обучающихся снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последо- 

вательность заданий. У части обучающихся с ТНР низкая активность припоминания 

может сочетаться с дефицитарностью познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом 

полноценными предпосылками для овладения  мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, обучающиеся отстают в развитии словесно-логического 

мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением и обобщением. 

 



8 

 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы, проявляющееся плохой координацией  движений, неуверенностью в выполнении 

дозированных движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью 

реализации сложных двигательных программ, требующих пространственно-временной 

организации движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и 

психическим развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как 

правило, более благополучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность к 

речевой недостаточности. Первичная системная речевая недостаточность тормозит 

формирование потенциально сохранных умственных способностей, препятствуя 

нормальному функционированию речевого интеллекта. Однако по мере формирова- 

ния словесной речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие 

приближается к нормативному. 

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и 

определяется состоянием языковых средств и коммуникативных процессов. 

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при 

алалии, афазии, дизартрии. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. Леви- 

ной), характеризуются использованием, хотя и постоянного, но искаженного и ограни- 

ченного запаса общеупотребительных слов, не способны дифференцированно обозна- 

чать названия предметов, действий, отдельных признаков. Обучающихся отличают 

значительные трудности в усвоении обобщающих слов, в установлении антонимических 

и синонимических отношений. 

На этом уровне возможно использование местоимений, простых предлогов в 

элементарных значениях, иногда союзов. 

В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

нахождения нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего оказы- 

ваются неуспешными. Обучающиеся с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, не 

используют морфологические элементы для передачи грамматических отношений. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы – в 

инфинитиве или в форме третьего лица единственного и множественного числа настоя- 

щего времени. Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

характер. Также аграмматичными являются изменение имен существительных по 

числам и употребление форм прошедшего времени глаголов. Средний род глаголов 

прошедшего времени не употребляется. Предлоги употребляются редко, часто опускаются. 

Доступная фраза представлена лепетными элементами, которые последовательно 

воспроизводят обозначаемую обучающимися ситуацию с привлечением поясняющих 

жестов, и вне конкретной ситуации непонятна. Звуковая сторона речи характеризуется 

фонетической неопределенностью, диффузностью произношения звуков вследствие 

неустойчивой артикуляции и низких возможностей их слухового распознавания. Между 

воспроизведением звуков изолированно и их употреблением в речи имеются резкие 

расхождения. Задача выделения отдельных звуков в мотивационном и познавательном 

отношении непонятна обучающимся и невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня 

является ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 
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слова (особенно многосложных слов со стечением согласных). Нарушения звуко- 

слоговой структуры слова проявляются как на уровне слова, так и слога. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

употребление многих обиходных слов, замены слов по различным признакам (как по 

смысловому, так и по звуковому признакам; смешения по признакам внешнего 

сходства, по функциональному назначению, видо-родовые смешения). 

Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: ошибки в 

употреблении падежных окончаний, смешение временных и видовых форм глаголов, 

ошибки в согласовании и управлении. Отличительной особенностью обучающихся 

является недостаточная сформированность словообразовательной деятельности: часто 

словообразование заменяется словоизменением, отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов, возникают нарушения в выборе производящей основы, пропуски и 

замены словообразующих аффиксов, стремление к механическому соединению в рамках 

слова корня и аффикса. Типичными являются трудности переноса словообразователь- 

ных навыков на новый речевой материал. 

Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным 

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

нечеткостью дифференциации их на слух. Наблюдаются множественные ошибки при 

передаче звуко наполняемости слов; неточное употребление многих лексических 

значений слов, значений даже простых предлогов; грамматических форм слова, 

вследствие чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях; неумение 

пользоваться способами словообразования. В свободных высказываниях преобладают 

простые распространенные предложения, почти не употребляются сложные синтакси- 

ческие конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются аграмматизмы, часто отсутст- 

вует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространствен- 

ные и причинно- следственные отношения. Недостаточная сформированность связной 

речи проявляется в нарушениях смыслового программирования и языкового оформления 

развернутых высказываний, что выражается в пропусках существенных смысловых 

элементов сюжетной линии, фрагментарности изложения, невозможности четкого 

построения целостной композиции текста, в бедности и однообразии используемых 

языковых средств. У большинства обучающихся отмечаются недостатки 

звукопроизношения и нарушения воспроизведения звукослоговой структуры слов (в 

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

наличии персевераций и неверных антиципаций; в добавлении лишних звуков; в 

сокращении, перестановке, добавлении слогов или слогообразующей гласной. Это 

создает значительные трудности в овладении звуковым анализом и синтезом. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к возникновению 

нарушений письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение осуществля- 

ются только на основе достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной 

и письменной речи являются результатом воздействия единого этиопатогенетического 

фактора, являющегося их причиной и составляющего патологический механизм. 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфичес- 
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ких, повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. 

Нарушения письма (дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообраз- 

ными неречевыми расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно- 

психических и речевых расстройств (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.). 

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития 

принципиально недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и 

определения содержания коррекционно-развивающей области - требуется учет 

механизма речевого нарушения, определяющего структуру речевого дефекта при 

разных формах речевой патологии. 

  Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с 

различным уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия 

специальной поддержки в получении образования. 
 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

В структуру особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР входят, с    

одной стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограни- 

ченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для детей с ТНР.  

К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогами и соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

- необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и специали- 

зированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных» 

путей обучения; 

- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

- следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной 

среды; 

- необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом. 

К   особым   образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР, 

относятся: 

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

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением 

перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного 

и школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

- получение 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 
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как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специаль- 

ных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на 

основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми 

нарушениями и коррекции этих нарушений; 

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходи- 

мости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков 

учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/ 

сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения количества 

учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 

для разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процес- 

сов, исходя из механизма речевого дефекта; 

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

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

показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения 

социальных контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные 

коммуникативные стратегии и тактики; 

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

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений 

с родителями. 
 

2. 2. Планируемые результаты освоения АООП СОО обучающимися с ТНР. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР  АООП  СОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результатами освоения обучающимися с  ТНР  программы  коррекционной работы 

включают группу специальных требований: 

- овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 
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- овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом 

имеющихся противопоказаний и ограничений 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной 

речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: отсутствие дефектов 

звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное произнесение 

звука; умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую 

структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста; правильное восприятие, 

дифференциация, осознание и адекватное использование интонационных средств 

выразительной четкой речи; 

 - умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; умение 

правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического 

ударения, интонационной интенсивности; минимизация фонологического дефицита 

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

акустическим признакам); 

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

слова; 

- практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического 

строя речи; сформированность лексической системности; умение правильно 

употреблять грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и 

непродуктивными словообразовательными моделями; овладение синтаксическими 

конструкциями различной сложности и их использование; владение связной речью, 

соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняющей 

коммуникативную функцию; 

- сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и 

письмом; сформированность психофизиологического, психологического, лингвистичес- 

кого уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

- владение письменной формой коммуникации; позитивное отношение и устойчивые 

мотивы к изучению языка; понимание роли языка в коммуникации, как основного 

средства человеческого общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны отражать: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- повышение самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об 

устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, 

отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, 

бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 

общей коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности;  

-  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 



13 

 

поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение 

получать информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии 

информативной функции речи; 

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 

соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая 

мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств 

коммуникации, вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и 

вести диалог; 

- умение излагать свое мнение и аргументировать его; 

- умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных 

ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

- дифференциация и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения  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; 

- дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного статуса; 

- наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных 

социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; 

-повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: 

- умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; 

прогресс в развитии регулятивной функции речи; 

- развитие интереса к представителям ближайшего окружения; расширение 

представлений о различных представителях широкого социума; 

- расширение представлений о принятых в обществе правилах, нормах, 

ценностях; обогащение и расширение социального опыта. 

Результаты освоения обучающимся с ТНР программы коррекционной работы 

проявляются в следующих достижениях: 

- имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и обобщенные), 

пространственные, социальные представления; 

- проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 

- проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и 

бытовых ситуациях); 

- умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; способен к прояв- 
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лению социальной активности; 

- способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; способен проявлять 

настойчивость в достижении цели; 

- способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом); 

- знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни 

имеющиеся противопоказания и ограничения. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся. 

2.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися  

с ТНР  адаптированной основной образовательной программы среднего 

 общего образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП  СОО должна ориентировать образовательный процесс на духовно- 

нравственное развитие, воспитание обучающихся с ТНР; на достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов СОО и курсов коррекционно- 

развивающей области, обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

обучающимися с ТНР АООП СОО, позволяющий вести оценку предметных (в том числе 

результатов освоения коррекционно-развивающей области), метапредметных и 

личностных результатов; предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую 

оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АООП СОО. 

Особенностями  системы оценки  достижений  планируемых результатов являются: 

1) реализация уровневого подхода к разработке системы оценки достижения 

планируемых результатов, инструментария и представления их; 

2) использование системы оценки достижения планируемых результатов, 

предусматривающей оценку эффективности коррекционно-развивающей работы не 

только в поддержке освоения АООП СОО, но и в формировании коммуникативных 

умений и навыков во взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

3) критерии эффективности освоения АООП СОО устанавливаются не в сопоставле- 

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

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

при правильной организации обучения. 

      Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение        

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего    

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

       Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МКОУ «СОШ 

№ 18».   

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику, 
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- текущую и тематическую оценку, 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, -промежуточную и 

итоговую аттестацию учащихся. 

К внешним   процедурам относятся: 

- государственная итоговая аттестация; 

- независимая оценка качества образования; 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

К компетенции школы относится: 

1) описание организации и содержания: 

- промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

- итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттеста- 

цию обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых     

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 

- оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического 

контроля; 

- промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); 

- итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости - разработка) инструментария для итоговой 

оценки достижения планируемых результатов по предметам и междисциплинарным 

программам, вводимым школой; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и школы целом в целях организации системы внутришкольного контроля. 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого 

развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм 

логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические 

занятия) с сохранением базового объема знаний и умений в области 

общеобразовательной подготовки. 
 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ. 
 

3.1.   Программы учебных предметов представлены в ООП СОО в соответствии  

с ФК ГОС школы. 
 

3.2. Программа духовно-нравственного развития, воспитания  

     обучающихся соответствует ООП СОО школы. 
 

3.3. Планируемые результаты  воспитания  и социализации обучающихся  

с  ТНР в рамках реализации АОП СОО. 

      По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на 

ступени среднего общего образования предусмотрены определённые результаты, 

которые могут быть достигнуты обучающимися. 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно 

историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, 

старшему поколению; 

- знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

- системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

- представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

- понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

- уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

- знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

- знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

     Воспитание социальной   ответственности и компетентности: 

- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных 

духовных ценностей и моральных норм; 

- первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

- сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в 

этих сообществах; 

- знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

- умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном 

коллективах; 

- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском 

поселении; 

- ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил поло-ролевого поведения в контексте 
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традиционных моральных норм. 

    Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

- ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические 

традиции многонационального российского народа; 

- чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

- умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг 

от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 

- понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать 

конфликты в общении; 

- готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

- готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

- потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

- умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к 

честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; 

нравственное представление о дружбе и любви; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 

развитии, продолжения рода; 

- понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально 

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, 

влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

- понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

   Развиваемые у обучающихся с ТНР в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

деятельности: на уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 

укреплением здоровья, во внеурочной деятельности в процессе реализации 
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дополнительных программ оздоровительной направленности. 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры 

обучающихся с ТНР. Создание банка данных о состоянии здоровья каждого 

обучающегося с ТНР на всех ступенях образования, который будет использоваться для 

совершенствования модели медико - педагогического сопровождения обучающихся. 

Сформированность  у обучающихся с ТНР устойчивых навыков здорового образа 

жизни, повышающих успешность обучения и воспитания. Стабилизация здоровья 

детей, снижение количества    случаев травматизма в школе и дома. Снижение 

заболеваемости всех участников образовательного процесса. Повышение уровня 

знаний обучающихся по вопросам здоровья и его сохранения. 
 

3.4.   Программа коррекционной   работы 

Цель программы 

Целью программы коррекционной работы выступает создание системы 

комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении АООП СОО, коррекция 

недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, 

их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: - выявление особых  

образовательных потребностей  обучающихся с ТНР, обусловленных недостаткам в их 

физическом и (или) психическом (речевом) развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- педагогичес- 

кой помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и речевого развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями 

психологомедико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения обучающимися с ТНР АООП СОО я и их интеграции в 

образовательной организации. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образователь- 

но воспитательном процессе; 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии; 

-  повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении АООП СОО; 

общего образования и интегрировании в образовательный процесс с учетом степени 

выраженности и механизма речевого недоразвития; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной 

психолого-медико-педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- реализацию образовательной организацией коррекционно- развивающей области 
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через специальные курсы и индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР, преодоление неречевых и речевых расстройств в синдроме 

речевой патологии; 

- обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР самостоятельно 

повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной и 

внеурочной деятельности; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

всех учебных предметов с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и 

совершенствования коммуникативных навыков обучающихся с ТНР; 

- организацию и проведение  мероприятий, обеспечивающих  реализацию «обходных 

путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за 

устной и письменной речью; 

- реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении 

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников образовательной организации и других

 организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с 

обучающимся; организацию партнерских отношений с родителями (законными 

представителями). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы обучающихся с ТНР включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся 

с ТНР особых потребностей в адаптации к освоению АОП ООО, проведение 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной 

адресной специализированной помощи в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом, речевом развитии 

обучающихся с ТНР; 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ТНР в освоении АООП СОО специалистов, работающих с детьми, их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий образования, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся 

с ТНР; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для обучающихся с ТНР, со всеми его участниками сверстниками, родителями 

(законными представителями). 
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Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях 

обучающихся с ТНР, представленных в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии; 

- 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; 

- 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 АООП СОО с целью дальнейшей корректировки 

коррекционных мероприятий. 
 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с  уче- 

том уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у  обучаю- 

щихся с ТНР); 

совершенствование коммуникативной деятельности; 

- формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов 

речевой деятельности (по Е.Ф.Соботович); 

- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психичес- 

ких) 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 внеучебной деятельности, различных коммуникативных ситуациях. 
 

Консультативная   работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР. 
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Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса и обучающимся, их родителям 

(законным представителям), вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ТНР; 

- проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических 

особенностей обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, 

родителями (законными представителями) обучающегося. 

    Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей, 

обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

     Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно- воспитательного 

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

индивидуальных и подгрупповых логопедических занятиях. Соотношение индиви- 

дуальных и подгрупповых логопедических занятий определяется целью, задачами, 

этапом коррекционно- логопедического воздействия. 
 

Механизмы реализации программы коррекционной работы. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образователь- 

ного процесса, и социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимо- 

действие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: -

многоаспектный анализ личностного, познавательного, речевого развития 

обучающего с ТНР; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ТНР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом 

уровня речевого развития, механизма речевой патологии, структуры речевого 

дефекта; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ТНР.  

Социальное партнерство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития, социализации, 

здоровьесбережения обучающихся с ТНР; 

- сотрудничество со средствами массовой информации; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются уровнем 

речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень по Р.Е. Левиной), механизмом и 

видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание, 

дисграфия, дислексия), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР. 



22 

 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются: сформированность общефункциональных механизмов речи;  

— сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности;  

— овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

—  сформированность интереса к языковым явлениям; совершенствование «чувства 

языка» как механизма контроля языковой правильности, функционирующим на 

базе языкового сознания, которое обеспечивает овладение практикой речевого 

общения;  

— сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным 

правилам;  

— сформированность коммуникативных навыков; 

—  сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной 

формой коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и 

письма);  

— совершенствование текстовой деятельности как результата речемыслительной 

деятельности, где язык, речь, мыслительные процессы взаимодействуют между 

собой и образуют единое целое. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки учащихся с ТНР. 

Наличие в школе специалистов психолого-педагогического сопровождения 

является необходимым условием приема детей с ОВЗ и реализации АООП. 

Взаимодействие учителя, классного руководителя, специалистов сопровождения не 

сразу и не всегда становится по настоящему командным, каждый из специалистов 

решает свои, узкоспециализированные задачи. 

Что отличает междисциплинарную команду: 

- общие ценностные ориентиры в профессиональной деятельности и в 

вопросе о включении детей с ОВЗ в среду школы — в частности; 

- профессиональная и личностная поддержка друг друга; 

- единый философский и методологический подход в работе со всеми 

участниками образовательного процесса; 

- взаимодополняемость профессиональных позиций и знаний специалистов 

в подходе к ребенку и его семье, их тесное сотрудничество на разных этапах работы; 

- единый профессиональный язык; 

- достоверная информация о продвижении ребенка, динамике его развития, 

представляемая специалистами и учителями друг другу, активная позиция в 

формировании запроса; 

- скоординированность и четкая организация действий, как в рабочих, так и 
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в проблемных, критических ситуациях; 

- привлечение дополнительных методических, материальных и других 

ресурсов; -участие в широком профессиональном сообществе. 

Для реализации требований Программы наряду с учителями-предметниками, 

педагогами ДО привлекаются педагог – психолог, учитель-логопед, социальный 

педагог. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки учащихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогических 

работников, представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение учащихся с ОВЗ осуществляются 

врачом, медицинской сестрой на регулярной основе. Врач, являясь сотрудником 

профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями 

детей с ОВЗ, в целом, в случае необходимости проводит консультации педагогов и 

родителей, оказывает экстренную (неотложную) помощь. 

Социально-педагогическое сопровождение учащихся с ТНР осуществляет 

классный руководитель совместно с заместителем директора по воспитательной и 

правовой работе. Деятельность указанных специалистов направлена на защиту прав 

учащихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание 

комфортной и безопасной образовательной среды. Совместно с педагогом- психо- 

логом  классный руководитель участвует в изучении особенностей учащихся с ТНР, 

их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков 

семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и 

поддержку учащимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных 

жизненных ситуаций. 

Основными формами работы, обеспечивающими реализацию социально 

педагогического сопровождения учащихся с ТНР, являются: 

- урок (за счёт классных часов), 

- внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; 

- беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 

- индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). 

Проходят   также   выступления   приглашённых   специалистов   со   стороны 

социальных партнёров школы на родительских собраниях, на классных часах в 

виде информационно просветительских лекций и сообщений. 

Учитель - логопед 

Эффективность социализации развивающейся личности находится в прямой 

зависимости от полноценности процесса речевого общения и взаимодействия. При 

отставании в развитии речи или нарушениях речевой функции у ребенка возникают 

проблемы, связанные с вербальным общением, появляются трудности коммуника- 

тивного поведения, что в целом затрудняет взаимоотношения между человеком и 

обществом, а это проявляется в речевом общении. 

Учитель-логопед, основываясь на результатах исследования устной и письменной 

(если есть) речи обучающихся и сравнения этих данных с возрастной нормой: 

- устанавливает клинико-педагогический диагноз речевого нарушения; 

- разрабатывает программы или перспективные планы коррекционно-
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логопедического обучения детей, нуждающихся в логопедической помощи; 

- проводит групповые и индивидуальные занятия по коррекции нарушений 

устной и письменной речи учащихся (с использованием программного материала 

учебных дисциплин гуманитарного цикла); 

- проводит консультативную и просветительскую работу с учителями и 

родителями учащихся. 

Практический опыт обучения и воспитания данной категории детей показывает, 

что проблемы, связанные с речевым и коммуникативным развитием учащихся, 

являются выраженными не только в младших классах, но и в 5-11 классах. 

Система дифференцированного логопедического воздействия позволяет добиться 

у старшеклассников с ОВЗ  определенных  положительных изменений в  разговорной    и 

описательной речи, в частности у большинства учащихся удается преодолеть 

основные трудности в речевом общении, устранить дефекты звукопроизношения, 

добиться удовлетворительного развития лексико-грамматической стороны речи, 

овладения навыками письма и чтения. У многих учащихся с ТНР старшего школьного 

возраста обнаруживаются дефекты сложной организованной речи, специфические 

особенности словесно-логического мышления, произвольных форм речевой памяти, 

воображения и др. Для большинства из них характерны затруднения в общении со 

взрослыми и сверстниками: их не понимают, с ними не желают разговаривать, 

смеются над ними, дразнят и т.д. 

В связи с этим особую актуальность приобретает формирование основ 

коммуникативной культуры учащихся старших классов с ОВЗ с учетом особенностей 

их речевого, коммуникативного и индивидуально-личностного развития. 

Учащиеся с речевой патологией испытывают стойкие трудности при усвоении 

программы общеобразовательной школы вследствие недостаточности формирования 

речевой функции и психологических предпосылок к овладению полноценной учебной 

деятельностью. 

Эффективность решения  этих  задач во многом  зависит от  реализации коррекционно- 

развивающих, коррекционно-образовательных и коррекционно- воспитательных 

направлений в обучении. 

Коррекционно-развивающая работа по формированию устной и письменной речи 

учащихся с речевой патологией тесно связана с общим развитием речи учащихся, 

опирается на ознакомление с окружающим миром, на овладение грамотой (в 

начальной школе), а также уроки русского языка и развития речи, обусловлена 

спецификой овладения ими и методикой. 

Ориентируясь на содержание программы по русскому языку в 

общеобразовательной школе, т. е. на тот уровень развития речи, которого по речевым 

умениям и навыкам достигают школьники в норме, учитывая своеобразие и 

индивидуальные особенности речевого развития учащихся с ОВЗ, можно в общем 

виде сформулировать задачи логопедической помощи: 

- формирование, уточнение и коррекция звукопроизношения; 

- уточнение и коррекция фонематического восприятия; 

- уточнение и коррекция навыков звукобуквенного анализа и синтеза; 

- формирование, уточнение, обогащение и коррекция словарного запаса; 

- уточнение и коррекция грамматических категорий; 
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- формирование и развитие связной речи; 

- коррекция специфических ошибок письменной речи; 

- профилактика дизорфографии; 

- формирование и совершенствование коммуникативных умений и навыков. 

Для выработки единого подхода к коррекционному развитию учащихся, логопед 

должен взаимодействовать с педагогическим коллективом образовательного 

учреждения, родителями учащихся, школьным психологом. 

Основной формой организации логопедической работы являются групповые и 

индивидуальные. 

В группу подбираются дети с однородной структурой речевого дефекта, 

логопед должен учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, при этом 

следуя единому плану занятий и понимая особенности детей, имеющих определенные 

логопедические нарушения. На этих занятиях все учащиеся выполняют одну и ту же 

работу парами или коллективно. 

Индивидуальные занятия проводятся с одним ребёнком. Для этого 

разрабатываются индивидуальные программы с учётом структуры речевого дефекта 

конкретного учащегося и программы обучения школьного учреждения, а также 

содержания всех видов коррекционной работы. 

Все типы логопедических занятий делятся на: 

- обучающие, целью которых является овладение новыми знаниями. На этих 

занятиях учащиеся накапливают фактический материал, изучают языковые явления и 

процессы, что в дальнейшем ведет к формированию понятий; 

- закрепляющие, на которых у учащихся совершенствуются и формируются 

практические умения и навыки, а также систематизируются наиболее важные 

вопросы, восполняются имеющиеся пробелы в знаниях у детей; 

- комбинированные занятия, целью которых является решение одновременно 

дидактических и коррекционных задач. Такие занятия проводятся в логопедической 

практике чаще, чем другие. 

Механизмы обучения, построены с ориентацией: на дидактическую цель, 

лежащую в основе того или иного этапа обучения (методы обучения и методы конт- 

роля); на источник получения знаний учащимися (слово учителя, беседа, наблюдение, 

языковой анализ и др.); на способ мышления при познании (методы индукции и 

дедукции, аналогии, сопоставления и противопоставления, анализа и синтеза); 

методы теоретического изучения языка (сообщение, беседа, самостоятельная работа 

по учебнику); методы теоретико-практического изучения языка и обучения речи 

(упражнения с языковым разбором, диктант, наблюдение, видоизменение, конструи- 

рование); методы реализации личностно-ориентированного подхода к обучению 

(метод опоры на ранее приобретенные знания). 

Для осуществления контроля применяются текущий и итоговый контроль, 

которые включают в себя   диктанты, тесты. 

Содержание программы коррекционной - развивающей работы учителя – 

логопеда с обучающимися с ТНР (речевой материал подбирается соответственно 

возрасту обучающихся). 

Обследование. 
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В начале и конце учебного года учитель выявляет степень готовности 

учащихся к обучению; наличие знаний, навыков, умений по основным разделам 

программы русского языка, развития речи и литературы 10-11 классов. 

Посредством диктанта обследуется фонематический слух и письменная речь 

учащихся. Выявляются дисрафические ошибки, обусловленные нарушением 

фонематического слуха, слоговой структуры, оптико-пространственных 

представлений, а также орфографические ошибки. 

Посредством написания изложения обследуется не только фонематический 

слух, но и нарушения речи на уровне грамматического строя и связной речи. 

Также проводиться обследование техники чтения. Выявляются ошибки 

дислексического характера. Посредством пересказа и рассказа по картине обследуется 

устная речь ребенка (звукопроизношение, фонематический слух, анализ и синтез 

звуков, слоговая структура, построение фразы, последовательность в построении 

высказывания). 

По итогам обследования учащиеся делятся по группам, составляется 

планирование и график логопедических занятий. Восполнение пробелов в знаниях за 

курс предыдущего класса. 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание 

проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание 

букв и,а,у, после шипящих. Разделительные ъ и ь. Самостоятельные и служебные 

части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание 

гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существительных после шипящих. Имя прилагательное: род, падеж. Число. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных. Местоимения 1,2,3-

го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание 

гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; 

буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться; 

раздельное написание не с глаголами. Предлоги и союзы. Раздельное написание 

предлогов со словами. 

Диффернциация звуков. Анализ и синтез слов. Согласование существительных, 

прилагательных, местоимений, глаголов в роде числе и падеже. 

Формирование и развитие грамматико-аналитических, орфографических, пунктуацион- 

ных навыков. Коррекция на синтаксическом уровне и связной речи. 

Закрепление основных синтаксических понятий (единицы): словосочетание, 

предложение, текст. Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. Знаки 

препинания: знаки завершения, выделения, разделения. Грамматическая основа 

предложения. Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, обстоятельство. Нераспространенные и распространенные 

предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными членами. Не 

связанными союзами, а также связными союзами а, но, и одиночным союзом и; 

запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие 

слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. Обращение, знаки препина- 

ния при обращении. Вводные слова и словосочетания. Сложное предложение. 

Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного предложения. 
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Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом 

предложении). Запятая между простыми предложениями в сложном предложении 

перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. Прямая речь после слов 

автора и перед ними; знаки препинания при прямой  речи. Диалог. Тире в начале 

реплик диалога. 
 

Развитие фонематического слуха, восприятия, анализа и синтеза. Коррекция на 

фонетическом уровне. Коррекция почерка. Отработка техники чтения и пересказа. 

Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Дифференциация 

звуков. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Парные и непарные 

твердые и мягкие согласные. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. 

Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. Фонетический разбор слова. 

Орфоэпические словари. Графика как раздел науки о языке. 

Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; 

прописные и строчные. Каллиграфия. Звуковое значение букв е,е,ю,я. Обозначение 

мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. 

Опознавательные признаки орфограмм. 

Чтение текстов. Пересказ. 

Формирование грамматико-аналитических и орфографических навыков. 

Коррекция на уровне грамматического строя. Развитие словообразования, 

словоизменения. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание. 

Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их 

значение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. 

Морфемный разбор слов. Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з 

и сна конце приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож- - -

лаг-, -рос-, -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое 

и переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. 

Формирование грамматико-аналитических и орфографических навыков. 

Коррекция на грамматическом и синтаксическом уровне. Развитие связной речи. 

Коррекция техники чтения. 

Синтаксическая роль имени существительного в предложении. Большая буква в 

названиях, выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три 

склонения имен существительных: изменение существительных по падежам и 

числам. Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание 

гласных в падежных окончаниях имен существительных. 

Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. Правописание 

гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. 

Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких – по 

родам и числам. 

Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 
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Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых 

средств.  

Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

Доказательства и объяснения в рассуждении. Описание животного. Требования к 

уровню подготовки учащихся с ТНР за курс 11 класса. 

Учащиеся должны знать определения основных изученных языковых явлений, 

речеведческих понятий, орографических и пунктуационных правил, обосновывать 

свои ответы, приводя нужные примеры. 

К концу   класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

- разбирать слова фонетически, по составу и морфологически, а 

предложения (с двумя главными членами) – синтаксически. Составлять простые и 

сложные предложения изученных видов; 

- разъяснять значения известных слов и правильно употреблять их. 

Пользоваться орфографическими и толковыми словарями; 

- соблюдать произносительные нормы литературного языка в пределах 

изученного материала. По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, 

уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 

орфограммами; 

Находить и исправлять орфографические ошибки. Правильно писать слова с 

непроверяемыми орфограммами. 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки. Которые 

необходимо выделять знаками препинания, обосновывать свой выбор знаков 

препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными 

правилами. 

По развитию речи. Определять тему и основную мысль текста, его стиль. 

Подробно и сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами 

описания предметов, животных). Составлять простой план исходного текста. Писать 

сочинения повествовательного характера на заданную тему, рассказы о случаях из 

жизни, а также описывать отдельные предметы, животных по наблюдениям, опыту, 

по картине. 

Педагог-психолог 

Психологическое сопровождение обучающихся с ТНР осуществляется в 

рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагог-

психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

учащихся с ТНР. Работа организуется индивидуально и в мини-группах. 

Основная цель деятельности педагога-психолога – повышение эффективности 

деятельности школы посредством гармонизации психического развития учащихся, 

обеспечения успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты 

прав детей и подростков, предупреждения отклонений в их развитии и поведении. 

Педагог–психолог осуществляет комплексное психолого-педагогическое сопровожде- 

ние субъектов образовательного процесса в условиях внедрения и реализации 

технологии деятельностного метода в соответствии с планом ОУ. Его профессио- 

нальная деятельность направлена на сохранение и укрепление психического, 

соматического и социального благополучия детей, на создание психологически 
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комфортных условий для развития личности ребенка в процессе воспитания, 

образования и социализации. Основные задачи: 

- изучение личности учащихся и ученических коллективов в целях 

организации индивидуального и дифференцированного подхода в процессе 

обучения и воспитания; 

- пропаганда среди учащихся, педагогов и родителей здорового образа 

жизни, содействие в преодолении школьных факторов риска утраты здоровья; 

- реализация программ преодоления трудностей в обучении, создание 

условий для получения коррекционно-развивающей поддержки всем нуждающимся 

школьникам, содействие в социализации, преодолении кризисных периодов на всех 

этапах обучения; 

- своевременное выявление детей и подростков, оказавшихся в социально- 

опасном положении, содействие созданию условий для формирования адаптивных 

социальных навыков; предупреждение семейного неблагополучия; 

- ранняя профилактика отклонений в развитии, поведении, деятельности               

и  общении несовершеннолетних; 

- содействие в приобретении обучающимися, педагогами и родителями 

психологических знаний, умений, навыков, необходимых для успешного обучения, 

воспитания и развития; 

- оказание целенаправленного влияния на формирование благоприятного 

социально психологического климата в школе, создание условий для социально 

психологического развития классных коллективов; 

- создание психологических условий для реализации образовательных 

программ (профилизация обучения, работа с одаренными детьми, идейно-нравствен- 

ное воспитание учащихся и пр.). 

Основные направления деятельности педагога-психолога состоят: 

- в проведении психодиагностики; 

- в развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы учащихся; 

- в совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с классным руководителем, 

заместителями директора по учебно-воспитательной работе); 

- в разработке и осуществлении развивающих программ; психологической 

профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ТНР. 

В реализации диагностического направления работы принимают участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так 

и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Данное направление осуществляется педагогом-психологом и учителем-логопедом. 

Обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с ОВЗ осуществляется посредством 

комплекса мероприятий коррекционно развивающего модуля. 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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4.1. Учебный план для обучающихся с ТНР (индивидуально) 

Учебный план составлен на основании следующих документов: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ »; 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г.                      

№ 1897 (с внесёнными изменениями). 

•  «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10 

утвержденных Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. № 189. 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменении № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

• рекомендаций ПМПК. 

Учебный план основного общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) (далее-учебный план) является нормативным документом, 

определяющим структуру и содержание учебно-воспитательного процесса, реализует 

обязательную и доступную нагрузку в рамках недельного количества часов в каждом 

классе. 

Обязательная часть учебных планов 10,11 классов выдержана в полном объеме 

согласно перечню и количеству часов учебного плана основной образовательной 

программы основного среднего образования и определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей: русский язык и литература (русский язык, 

литера- тура), иностранный язык (иностранный язык (английский)), математика и 

информатика (алгебра, геометрия, информатика), общественно-научные предметы 

(история), общество- знание, география), естественно-научные предметы (биология, 

химия, физика), физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

  Вся образовательная и воспитательная деятельность должна быть построена так, 

чтобы на всех уроках и внеклассных мероприятиях осуществлялась работа по коррек- 

ции/профилактике нарушений и развитию речи обучающихся с ТНР, обеспечивающая 

тесную связь содержания образования с его развивающей направленностью. 

Психолого- педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР в процессе освоения 

АООП СОО реализуется в урочное и внеурочное время и осуществляется следую- 

щими специалистами: педагогами, психологом.   Индивидуальный учебный план 

составлен с учётом психолого- медико-педагогических рекомендаций, согласования 

родителей (законных представителей). 
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4.2. Учебный план МКОУ «СОШ № 18» г. о. Нальчик для обучающихся 

с ТНР (индивидуально) 
 

 

Учебные  

предметы 

 

учебный год 

Количество часов 

2018-2019 2019-2020 

ИУП 
ОФ 

(с классом) 
ИУП 

ОФ 

 (с классом) 

Обязательная часть     

Русский язык 2 - 2 - 

Литература  3 - 3 - 

Иностранный язык (английский) - 3 - 3 

Родной язык и литература - 3 - 3 

Алгебра   5  5 

Геометрия   2  2 

Информатика   1  1 

История   2  2 

Обществознание   2  2 

География  1  1  

Физика 2  2  

Химия 2  2  

Биология 2  2  

ОБЖ - 1 - 1 

Физическая культура - 3 - 3 

Итого  12 23 12 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- 2 - 2 

Коррекционно-развивающие занятия     

- Психологическая коррекция 0,5  0,5  

- Логопедическая коррекция 1  1  

 

При организации обучения на дому могут быть применены различные формы органи- 

зации образовательного процесса (приходящий на дом учитель, дистанционное 

обучение, посещение учебных предметов в школе). Допускается сочетание форм 

организации образовательного процесса, исходя из интересов обучающихся на дому. 

Регламентирование образовательного процесса промежуточной аттестации проводится 

в соответствии с годовым календарным учебным графиком Школы. 

Государственная итоговая аттестация: 

выпускников средней школы: проводится соответственно срока, установленным 

Министерством образования и наука РФ. 

 

 

 

4.3. Система условий реализации АООП СОО 

    Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ регламентирует ряд требований, обязательных при реализации основных 
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образовательных программ. 

Данные требования выражаются в создании условий реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования, в том числе 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 

создание комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей качество образования, его доступность, открытость и привлекатель- 

ность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.  

Кадровое обеспечение. 

Педагогические работники - наряду со средним или высшим профессиональным 

педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности 

направлению (профилю, квалификации) подготовки должны иметь удостоверение о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного 

образца. 

Руководящие работники (административный персонал) - наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь 

удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного образования 

установленного образца. 

Педагоги, работающие с детьми ОВЗ, курсы повышения квалификации для работы 

с детьми   с ОВЗ. 

В том числе, уровень знаний учителей повышается за счет самообразования, 

организации и проведение семинаров, мастер- классов, консультаций.  

В МКОУ «СОШ № 18» выполняются следующие требования к кадровым условиям 

реализации АООП: 

— укомплектованность образовательного учреждения педагогическими и 

руководящими работниками, компетентными в понимании особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ; 

— уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения в области образования детей с ОВЗ; 

— непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения в сфере коррекционной (специальной) педагогики, 

специальной психологии; 

Непрерывность профессионального развития работников образовательного 

учреждения, обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональ- 

ных образовательных программ в области коррекционной педагогики в достаточном 

объеме, не реже чем каждые три года в научных и образовательных учреждениях, 

имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности. 

Непрерывность профессионального образования обеспечивается педагогичес- 

кими работниками посредством освоения дополнительных профессиональных программ 

по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года согласно 

графика повышения квалификации. 
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Сложившаяся достаточно эффективная система методического сопровождения 

аттестуемых учителей позволяет на  протяжении ряда лет наблюдать  стабильную 

положительную динамику повышения и подтверждения квалификации педагоги- 

ческим составом школы; 

Обеспечение оценки качества и результативности деятельности педагогических 

работников предусматривается в рамках внутришкольного контроля с целью коррекции 

их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

В системе образования школы созданы условия для комплексного взаимодействия 

общеобразовательных и других учреждений, обеспечивающих возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации АООП. 

Финансовое обеспечение. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися 

с ТНР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципаль- 

ных и частных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию АООП СОО в соответствии с ФК ГОС обучающихся с 

ОВЗ. Финансовые условия реализации АООП СОО должны: 

4) обеспечивать возможность выполнения требований ФК ГОС обучающихся с 

ОВЗ к условиям реализации и структуре АООП СОО; 

5) обеспечивать реализацию обязательной части АООП СОО и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития 

обучающихся; 

6)  6) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 

СОО, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП СОО должно осуществляться в объеме, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного среднего общего образования. Указанные нормативы 

определяются в соответствии с ФК ГОС: 

- специальными условиями получения образования (кадровыми, материально- 

техническими); 

- расходами на оплату труда работников, реализующих АООП СОО; 

- расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нару- 

шений развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудо- 

вание, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расхо- 

дами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

- расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

- иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП 
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СОО. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и матери- 

ально-технических условий, определенных для АООП СОО обучающихся с ТНР и 

нормативным затратам на оказание государственной услуги. 
 

Организация медицинского обслуживания и питания. 

Для определенных категорий детей с ОВЗ важным является организация питания 

и медицинского сопровождения. 

Здоровьесбережение выступает как одна из задач образовательного процесса, 

поэтому медицинское сопровождение учащихся с ОВЗ является обязательным условием 

создания специальных образовательных условий. Основным направлением медицин- 

ского сопровождения в школе является диспансеризация и организация системы профи- 

лактических мероприятий. Диагностические, профилактические или реабилитационные 

мероприятия организованы как на базе образовательной организации, так и по договору 

с медицинской организацией. 

Программное и научно-методическое обеспечение. 

Для реализации образовательного процесса необходимо применение адекватных 

возможностям и потребностям учащихся современных технологий, методов, приемов, 

форм организации учебной работы (в рамках разработки АООП), а также адаптация 

содержания учебного материала - выделение необходимого и достаточного для освоения 

ребенком с ТНР, адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и 

дидактических материалов и др. 

В обучении детей с ТНР используются программы, максимально адаптированные к 

условиям школы и возможностям учащихся. Программы учитывают особенности 

познавательной деятельности обучающихся с ТНР. Они направлены на разностороннее 

развитие личности учащихся, способствуют их умственному развитию, обеспечивают 

гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. 

Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, трудовых навыков, который необходим им для 

социальной адаптации. В них конкретизированы пути и средства исправления 

недостатков общего, речевого, физического развития и нравственного воспитания детей 

в процессе овладения каждым учебным предметом, а также в процессе трудового 

обучения. 

Педагогами школы разработаны адаптированные рабочие программы по всем пред- 

метам в соответствии с особенностями развития ребенка с ТНР. 

Важным компонентом является создание условий для адаптации детей с ТНР в 

группе сверстников, школьном сообществе, организация уроков, внеучебных и 

внеклассных мероприятий с использованием интерактивных форм деятельности детей, 

организация программ дополнительного образования, направленной на раскрытие 

творческого потенциала каждого ребёнка, реализацию его потребности в 

самовыражении, участии в жизни класса, школы, а также использование адекватных 

возможностям детей способов оценки их учебных достижений, продуктов учебной и 

внеучебной деятельности. 

В рамках реализации Программы школа обеспечивает детей с ТНР учебниками, 

соответствующей учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 
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предметам основной образовательной программы. Учебники, используемые в образова- 

тельном процессе, прописаны в приложении к учебному плану общего образования для 

детей с ОВЗ. 

Учителя, специалисты сопровождения имеют доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, предназначенным для детей с ОВЗ. 

В    библиотеке    школы формируется    фонд    дополнительной    литературы,    

который включает в себя литературу по актуальным проблемам обучения и воспитания 

детей с ТНР, детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно- 

библиографические и периодические издания. 

Информационное обеспечение. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 

процесса информационных   ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы среднего общего образования обучающихся с   

ТНР; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной   деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

- взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды  обеспечивается 

средствами информационных и коммуникационных технологий и квалификацией 

работников ее использующих. Функционирование информационной образовательной 

среды соответствует законодательству Российской Федерации 

Информационно-образовательная среда школы включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты, включая формирование жизненной компетенции, социализации 

и др.); культурные и организационные формы информационного взаимодействия с 

учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, компетентность участников 

образовательного процесса в решении развивающих и коррекционных задач обучения 

детей с ОВЗ с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а 

также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
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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. 

ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: — единая информационно- 

образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда школы; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

- информационно-образовательная среда  компонентов  УМК; 

- информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов   УМК. Основными элементами   ИОС 

являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

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

Необходимое 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. 

Информационное взаимодействие с родителями, учащимися и общественностью 

осуществляется через сайт школы. 

Обновление оборудования - главная задача на ближайшие 5 лет. Для управления 

доступом к ресурсам сети Интернет и соответствие информации образовательным 

целям должны быть использованы специальные программные средства. Необходимо 

приобретение и создание электронных мониторинговых программ по всем предметам и 

внеурочным курсам, а также создание электронной библиотеки. 

Материально-техническое (включая архитектурное) обеспечение. 

 Материально-технические условия обеспечивают соблюдение: 
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- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом потребностей 

детей с ОВЗ, обучающихся в данной организации (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и др.); 

- возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры образовательной организации; 

- санитарно-бытовых условий с учётом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в 

данной организации (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, и т. п.); 

- социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей ребёнка с ОВЗ, 

обучающегося в данной организации (наличие адекватно оборудованного прост- 

ранства школьного учреждения, рабочего места ребёнка); 

- пожарной и электробезопасности, с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся 

в данной организации. 

В арсенале для обеспечения образовательного  процесса детей  ОВЗ  имеется:      

 4 кабинета математики, 4 кабинета русского языка, 4 кабинета иностранного языка,   

2 кабинета истории, 1 – физики, 1 – биологии,1 кабинет химии, географии, ОБЖ и др. 

Коррекционная работа осуществляется в кабинете психолога. Кроме этого в 

школе имеются столовая, актовый зал, спортивный зал, библиотека,  

На пришкольной территории имеются спортивная площадка, стадион.  

Техническая обеспеченность образовательного процесса: 

- автоматизировано 30% предметных кабинетов, 100% административно -

управленческого состава и учебно - вспомогательного персонала; 

- 5 учебных кабинетов оборудованы  интерактивными досками; мультимедийным 

проекционным оборудованием. 

В школе в течение года начато совершенствование системы постоянного 

доступа к сети Интернет, функционирует электронная почта, сайт. 

В целом, учебно – материальная база нашей школы постоянно обновляется и 

соответствует необходимому уровню современного образовательного процесса. 

Создание универсальной безбарьерной среды в МКОУ «СОШ № 18» 

(государственная программы «Доступная среда», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011г. №175) включает в себя 

приспособление здания, а именно: 

- устройство пандуса (вход в школу); 

       Материально-техническое обеспечение школы ориентировано не только на 

ребёнка, но и на всех участников процесса образования: все вовлеченные в процесс 

образования взрослые имеют неограниченный доступ к организационной технике,    где  

можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов 

для процесса обучения ребёнка с ТНР. 

Этапы программы и ответственные за их реализацию. 

1. Сбор и анализ информации о детях с ОВЗ (психолог, педагог-логопед и 

классный руководитель): 

- оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития и образования 

детей;  

- определение способностей и потребностей; 

- оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям програм- мно-
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методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Планирование, организация и координация деятельности (администрация, 

психолог, руководители предметных ШМО, учителя - предметники): - организация 

образовательного процесса для детей с ОВЗ; - обеспечение специального 

сопровождения детей с ОВЗ разными специалистами и педагогами; - разработка 

рабочих программ. 

3. Подготовка материально- технической базы для создания доступной 

безбарьерной среды (администрация, завхоз, классные руководители):  

- создание в учебном кабинете условий, соответствующих требованиям СаНПиНа 

для обучающихся с ОВЗ 

 - приобретение коррекционно - развивающего дидактического материала; 

 - создание комфортных условий для детей с ОВЗ. 

4. Диагностика и контроль (администрация): 

 - диагностика соответствия созданных условий и выбранных адаптированных 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка; 

 - контроль за результатами освоения образовательных программ;  

 - контроль и диагностика подготовки учащихся. 

5. Регуляция и корректировка (администрация, психолог, учителя-предметники): 

-внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

Система аттестации облучающихся с ТНР 

Аттестация учащихся с ОВЗ проводится в форме: 

• стартового (предварительного) контроля, имеет диагностические задачи   и 

осуществляется в начале учебного года; 

    •   текущей и промежуточной аттестации в соответствии с локальными 

нормативными актами; 

     •   государственной (итоговой аттестации) в соответствии с нормативными 

документами. 

Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное оценивание резуль- 

татов обучения. Письменные и  устные  работы  включают  проверку    сформирован- ности  

предметных результатов.  Оценка за итоговую проверочную  работу фиксируется 

учителем  в  журнале  и учитывается при выставлении оценки за аттестуемый период. 

Итоговый (годовой) контроль предполагает комплексную проверку 

образовательных результатов в конце учебного года. Оценка за итоговую работу 

фиксируется учителем в журнале и учитывается при выставлении оценки за год. При 

этом используются разные формы контроля: 

- контрольные работы; 

- тематические проверочные, диагностические работы; 

- самостоятельные и практические работы; 

- творческие работы; 

- тестовые задания; 

- устные ответы на уроках и т.д. - 

В школе принята 5-балльная система отметок всех работ детей с ОВЗ. 

Требования, предъявляемые к учащимся, согласуются с требованиями образователь- 
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ных программ и рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков учащихся. 

Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. 

Вопросы качества обучения учащихся контролируется по плану внутри школьного 

контроля. 

Ведущими формами промежуточной   и итоговой аттестации являются: 

- мониторинг знаний, умений  и навыков по предметам инвариантной  части    

учебного плана; 

- административные контрольные работы инвариантной части учебного плана; 

- мониторинг знаний, умений и навыков учащихся по предметам  вариативной    

части учебного плана; 

- мониторинг уровня развития учащихся (совместно с психологической и 

логопедической службой). 

Регуляция и корректировка (администрация, психолог, учителя – предметники): 

В зависимости от уровня усвоения материала возможно внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 
 

5. КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ   РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Принцип управления школой заключен в Уставе МКОУ «СОШ № 18». 

Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, 

позволяющие получить реальные данные по состоянию образовательного процесса в 

школе в целом. 

Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и качества 

обучения, воспитания и развития учащихся, соответствующие требованиям, предъяв- 

ляемым к коррекционному образованию и позволяющие создать гуманную лечебно- 

оздоровительную коррекционно-развивающую образовательную среду. 

Задачи внутришкольного контроля: 

-  осуществлять контроль достижения учащегося уровня обученности в соответствии с 

требованиями образовательных программ; 

- осуществлять  контроль  обеспечения содержания образования в соответствии  с 

требованиями образовательных программ; 

- осуществлять контроль выполнения программ инвариантной части учебного 

плана; 

- осуществлять контроль  выполнения программ вариативной части учебного плана; 

- предъявлять требования к преподаванию, соответствующего программе развития 

целостной образовательной среды; 

- осуществлять  контроль качества преподавания педагогов; 

- осуществлять контроль организации преемственности в преподавании и обучении 

между I, II  уровнями обучения; 

- осуществлять  контроль  соблюдения санитарно – гигиенических  требований       к 

образовательному процессу; 

- осуществлять  контроль осуществления  взаимосвязи основного  базового   и 

дополнительного образования. 

Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение 
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всеми обучающимися уровня обученности, соответствующего его психофизическим 

возможностям, готовность учащихся к   освоению профессии. 

Внутришкольный контроль образовательного процесса осуществляется по традицион- 

ным направлениям: 

Контроль качества преподавания 

- выполнение учебных программ; 

- эффективность урока; 

- методический уровень учителя, рост профессионального мастерства; 

- обеспеченность учебным и дидактическим материалом; 

- индивидуальная работа с детьми; 

- соответствие преподавания Программе развития школы; 

- выполнение санитарно – гигиенических требований. 

Контроль качества обучения 

- уровень знаний, умений и навыков учащихся; 

- достижение государственных образовательных стандартов; 

- навыки самостоятельного познания обучающимися; 

- готовность к освоению содержания образования по предметам художественно         

– эстетического цикла. 

Контроль ведения школьной документации 

- ведение школьных журналов; 

- ведение ученических дневников; 

- оформление личных дел учащихся. 


