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1. Общие положения  

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – 

АООП) начального общего образования (далее – НОО) обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) (вариант 5.1) МБОУ «Гимназия 

№ 25» – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей 

с ТНР с учетом особенностей их психофизического и речевого развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию.  

АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) разработана в соответствии 

АОП НОО разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  

 Приказом Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1023 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (с изменениями и 

дополнениями)  

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»  

 Письмом Минобрнауки России от 23.05.2016 N ВК-1074/07 «О 

совершенствовании деятельности психолого-медико-педагогических 

комиссий».  

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № 

ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»  

 Постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 года № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286–15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья».  

Адаптированная образовательная программа конкретизирует условия 

получения образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Организация обучения осуществляется по варианту, предполагающему, что 
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обучающиеся получают образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию 

сверстников, находясь в их среде и в те же сроки обучения. Обучающиеся 

обучаются по общему учебному плану для уровня начального общего 

образования. Особые образовательные потребности обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи удовлетворяются в ходе внеурочной работы. 

Сопровождение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) осуществляется в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ. Содержание сопровождения 

устанавливается консилиумом образовательной организации на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Обучение может 

быть организовано в соответствии с индивидуальным учебным планом. 

Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемых 

общеобразовательных программ осуществляется в порядке, установленном 

локальными нормативными актами МБОУ «Гимназия № 25». При 

прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом 

его продолжительность может быть изменена с учетом особенностей и 

образовательных потребностей обучающегося. АООП для таких 

обучающихся разрабатывается в части программы коррекционной работы, 

которая реализуется во внеурочной деятельности. При организации учебно-

воспитательного процесса предполагается постоянное логопедическое 

сопровождение.  

Вариант 5.1 (в соответствии с Федеральной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденной 

Приказом Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1023, предполагает, что 

обучающийся с ТНР получает образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же 

сроки обучения. Срок освоения АОП НОО составляет 4 года.  

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-

фонематическим или фонетическим недоразвитием (дислалия; легкая степень 

выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся с общим 

недоразвитием речи 3 и 4 уровней речевого развития различного генеза 

(например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии), у 

которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с 

нарушениями чтения и письма.  

Адаптация АОП НОО предполагает введение ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. Обязательными 

условиями реализации ФАОП НОО для обучающихся с ТНР являются 

логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа 

учителя-логопеда с педагогическим работником начальных классов, другими 
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педагогическими работниками с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) учитывает следующие 

требования: 

 программа строится с учетом особенностей контингента обучающихся 

с ТНР: формы речевого недоразвития, структуры дефекта и степени его 

тяжести; 

 программа строится с учетом особенностей социально-экономического 

развития региона, специфики географического положения, природного 

окружения, этнокультурных особенностей и истории края; конкретного 

местоположения МБОУ «Гимназия № 25», формы обучения 

(инклюзивное в среде сверстников с нормативным речевым 

развитием); 

 учитываются статус обучающегося с ТНР младшего школьного 

возраста, его типологические психологические особенности и 

возможности, специфика недоразвития психических функций, что 

гарантирует создание оптимальных условий для осуществления 

учебной деятельности без вреда для здоровья и эмоционального 

благополучия обучающегося; 

 учитываются запросы родителей (законных представителей) 

обучающегося: организация курсов внеурочной деятельности, 

факультативные занятия, индивидуальные консультации; 

 обеспечивает выполнение гигиенических нормативов и соблюдение 

санитарно-эпидемиологических требований к организации обучения.  

АООП НОО для обучающихся с ТНР состоит из следующих разделов: 

целевой, содержательный, организационный: 

1. Целевой раздел ФАОП НОО для обучающихся с ТНР отражает 

основные цели начального общего образования, те психические и 

личностные новообразования, которые могут быть сформированы 

обучающихся младшего школьного возраста с ТНР к концу его обучения на 

первом школьном уровне. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися начального общего 

образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

программ начального общего образования. 

2. Содержательный раздел определяет содержание начального общего 

образования обучающихся и включает следующие программы, 

ориентированные на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

 программу коррекционной работы; 
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 программу формирования УУД. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов 

ФАОП НОО. 

3. Организационный раздел включает: 

 федеральные учебные планы начального общего образования 

обучающихся; 

 федеральный календарный учебный график; 

 федеральный календарный план воспитательной работы. 

 Принципы формирования ФАОП НОО для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

В основу формирования АООП НОО для обучающихся с ТНР положены 

следующие принципы: 

 принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение 

его "зоны ближайшего развития" с учетом особых образовательных 

потребностей; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных 

и социальных потребностей обучающихся; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП НОО ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с ТНР; 

 принцип целостности содержания образования. Содержание 

образования едино. В основе структуры содержания образования лежит 

не понятие предмета, а понятие "предметной области"; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной 

им деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

 принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, 
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сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в 

жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире, в действительной жизни; трансформирование уровня 

полученных знаний в область жизнедеятельности; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для 

обучающихся с ТНР предполагает учет особых образовательных 

потребностей этих обучающихся, которые определяются уровнем речевого 

развития, этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой 

функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ требованиями к: 

 структуре образовательной программы; 

 условиям реализации образовательной программы; 

 результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для 

педагогического творчества, создания вариативных образовательных 

материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, 

развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их 

возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающей 

овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для 

обучающихся с ТНР реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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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 УУД, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных 

знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образование на 

следующем уровне, но и социальной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает 

организация детского самостоятельного и инициативного действия в 

образовательном процессе, снижение доли репродуктивных методов и 

способов обучения, ориентация на личностно-ориентированные, проблемно-

поискового характера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или 

знакового характера, которая используется как средство общения. 

Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов 

языка, наличие определенных отношений между языковыми единицами 

одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык 

существует и реализуется через речь, в сложном строении которой 

выделяются различные компоненты (фонетический, лексический, 

грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах 

развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании 

обучающихся ТНР является включение речи на всех этапах учебной 

деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для 

обучающихся с ТНР реализация системного подхода обеспечивает: 

 тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и 

интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, 

действиями, умениями и навыками; 

 воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного 

недоразвития в процессе освоения содержания предметных областей, 

предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-развивающей области; 

 реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - 

формирование речевого взаимодействия в единстве всех его функций 

(познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной) в соответствии 

с различными ситуациями. 

  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439310&date=30.04.2023&dst=100014&field=134
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2.  Целевой раздел ФАОП НОО для обучающихся с ТНР 

(вариант 5.1) 

 

2.1. Пояснительная записка. 

Цель реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР - формирование у 

обучающихся с ТНР общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО для обучающихся с 

ТНР представлены в разделе I. Общие положения. 

 

Общая характеристика. 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию сверстников с нормальным 

речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. Срок 

освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-

фонематическим или фонетическим недоразвитием (дислалия; легкая степень 

выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся с общим 

недоразвитием речи 3 и 4 уровней речевого развития различного генеза 

(например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии), у 

которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с 

нарушениями чтения и письма. 

Адаптация АООП НОО предполагает введение коррекционных 

мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации 

АООП НОО для обучающихся с ТНР являются логопедическое 

сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с 

педагогическим работником начальных классов, другими педагогическими 

работниками с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР. 

У обучающихся с фонетико-фонематическим и фонетическим 

недоразвитием наблюдается нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов формирования 

артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков 

крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: 

отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), 



9 
 

смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой 

системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к дифференциации звуков, обеспечивающая 

восприятие фонемного состава родного языка, что негативно влияет на 

овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется 

одновременно в искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в 

просодических нарушениях), либо нарушением формирования отдельных 

компонентов фонетического строя речи (например, только 

звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры 

слова). Такие обучающиеся хуже, чем их сверстники, запоминают речевой 

материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с 

активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с IV уровнем общего недоразвития речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-

фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не 

отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения 

звукослоговой структуры слова проявляются в различных вариантах 

искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и 

слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность 

речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 

смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 

не закончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой 

стороны речи. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 

ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности 

передачи обучающимися системных связей и отношений, существующих 

внутри лексических групп. Обучающиеся затрудняются в установлении 

синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов 

с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Недоразвитие словообразовательных 

процессов, проявляющееся преимущественно в нарушении использования 

непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, 

подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии 

сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением. 

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

обучающихся представляют конструкции с придаточными предложениями, 

что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное 

количество ошибок, которые носят непостоянный характер и сочетаются с 

возможностью осуществления верного выбора при сравнении правильного и 

неправильного ответов, с другой - устойчивый характер ошибок, особенно в 

самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, 

застреванием на второстепенных деталях, пропусками главных событий, 

повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, 

по картинке, по серии сюжетных картин. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются 

разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, 

повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм 

возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью 

базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и 

письма в норме. 

У обучающихся с легкой степенью выраженности заикания отмечаются 

специфические трудности при продуцировании речевых высказываний в 

ходе общения, проявляющиеся в непреднамеренных остановках, повторах 

отдельных звуков, слогов, слов, часто сопровождающихся судорогами мышц 

речевого аппарата. Заикание носит ярко выраженный ситуативный характер, 

но в целом незначительно препятствует процессу коммуникации. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР. 

К особым образовательным потребностям, характерным для 

обучающихся с ТНР относятся: 

 выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы 

риска и назначение логопедической помощи на этапе обнаружения 

первых признаков отклонения речевого развития; 

 организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушением перед началом обучения в школе; преемственность 

содержания и методов дошкольного и школьного образования и 

воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 получение начального общего образования в условиях 

образовательных организаций общего или специального типа, 

адекватного образовательным потребностям обучающегося и степени 

выраженности его речевого недоразвития; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-
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развивающей областей и специальных курсов, так и в процессе 

индивидуальной или подгрупповой логопедической работы; 

 создание условий, нормализующих и (или) компенсирующих 

состояние высших психических функций, анализаторной, аналитико-

синтетической и регуляторной деятельности на основе обеспечения 

комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми 

нарушениями и коррекции этих нарушений; 

 координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-педагогического 

сопровождения; 

 получение комплекса медицинских услуг, способствующих 

устранению или минимизации первичного дефекта, нормализации 

моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, 

соматического здоровья; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения либо сокращения содержания отдельных предметных 

областей, изменения количества учебных часов и использования 

соответствующих методик и технологий; 

 индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого 

дефекта; 

 применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том 

числе специализированных компьютерных технологий, дидактических 

пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию "обходных 

путей" коррекционного воздействия на речевые процессы, 

повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 возможность обучаться на дому или дистанционно при наличии 

медицинских показаний; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации 

путем максимального расширения образовательного пространства, 

увеличения социальных контактов; обучения умению выбирать и 

применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с обучающимся; 

организация партнерских отношений с родителями (законными 

представителями). 
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2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР 

АООП НОО (вариант 5.1). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ТНР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО 

(представлены в ООП НОО).  

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.  

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению 

нарушений устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и 

письма: 

 отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать 

правильное и неправильное произнесение звука; 

 умение правильно воспроизводить различной сложности 

звукослоговую структуру слов как изолированных, так и в условиях 

контекста; 

 правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное 

использование интонационных средств выразительной четкой речи; 

 умение произвольно изменять основные акустические характеристики 

голоса; 

 умение правильно осуществлять членение речевого потока 

посредством пауз, логического ударения, интонационной 

интенсивности; 

 минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать 

на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-

акустическим признакам); 

 умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова; 

 практическое владение основными закономерностями грамматического 

и лексического строя речи; сформированность лексической 

системности; 

 умение правильно употреблять грамматические формы слов и 

пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 

словообразовательными моделями; 

 овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 

использование; 

 владение связной речью, соответствующей законам логики, 

грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

 сформированность языковых операций, необходимых для овладения 

чтением и письмом; 

 сформированность психофизиологического, психологического, 

лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и 

письмом; владение письменной формой коммуникации (техническими 

и смысловыми компонентами чтения и письма); 
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 позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

 понимание роли языка в коммуникации, как основного средства 

человеческого общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией 
должны отражать: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении:  

 умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего 

нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, 

осуществлении вакцинации; написать при необходимости сообщение;  

 умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, 

точно описать возникшую проблему;  

 выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей (законных 

представителей);  

 умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение 

достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей 

проблемы; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни:  

 прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе;  

 представления об устройстве домашней и школьной жизни;  

 умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт 

и осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых 

ситуаций;  

 умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела;  

 умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения 

при участии в общей коллективной деятельности;  

 умение договариваться о распределении функций в совместной 

деятельности;  

 стремление обучающегося участвовать в подготовке и проведении 

праздника;  

 владение достаточным запасом фраз и определений для участия в 

подготовке и проведении праздника; 

овладение навыками коммуникации:  

 умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

 умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие;  

 умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе 

коммуникации;  

 умение получать информацию от собеседника и уточнять ее;  

 прогресс в развитии информативной функции речи;  

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

  позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному 

использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, 

вариативных речевых конструкций;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог;  

 умение излагать свое мнение и аргументировать его;  

 умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в 

различных ситуациях; 

  прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

дифференциацию и осмысление картины мира:  

 адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и окружающих; 

  способность прогнозировать последствия своих поступков; понимание 

значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и 

умение действовать в соответствии с их значением;  

 осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования;  

 умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;  

 наличие активности во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности;  

 прогресс в развитии познавательной функции речи; 

дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей:  

 знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса (с близкими в семье, педагогическими работниками и 

обучающимися в школе, незнакомыми людьми в транспорте);  

 наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в 

разных социальных ситуациях и с людьми разного социального 

статуса; 

 представления о вариативности социальных отношений;  

 готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; 

овладение средствами межличностного взаимодействия;  

 умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося 

социальные ритуалы;  

 умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных 

отношений; прогресс в развитии регулятивной функции речи. 
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2.3. Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения ФАОП НОО соответствует ФГОС НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения АООП НОО соответствует ФГОС 

НОО(представлены в ООП НОО).  
2.3.1. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО 

(кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Оценивание достижений планируемых результатов проходит по 

завершению уровня начального общего образования. 

Обучающиеся с ТНР принимают участие в текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации освоения АООП НОО. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и 

итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с 

ТНР включают: 

-особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР; 

-привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 

-присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

-адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 

необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

-адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению 

и др.); 
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-предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о 

необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию); 

-увеличение времени на выполнение заданий; 

-организация короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении обучающегося проявлений утомления, истощения, проведение 

динамических часов; 

-недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

обучающегося. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация 

образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей ̆

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Система оценки рассматривается как комплексный подход к оценочной 

деятельности, позволяющий вести оценку достижений планируемых 

результатов освоения АООП НОО по следующим критериям: 

-Оценка планируемых предметных результатов. 

-Оценка планируемых метапредметных результатов. 

-Оценка планируемых личностных результатов. 

-Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

В соответствии со Стандартом система оценки достижения 

планируемых результатов освоения АООП НОО: 

-закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

-ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов начального общего образования и 

формирование универсальных учебных действий; 

-обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования; 

-предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 
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общего образования позволяет осуществлять оценку динамики учебных 

достижений обучающихся). 

К основным результатам начального образования относятся: 

-формирование универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; 

-воспитание основ умения учиться, то есть способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

-индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности – 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

Из приведенных выше требований следует, что система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования выступает: 

-как самостоятельный и самоценный элемент содержания, 

обеспечивающий взаимосвязь между требованиями стандарта и 

образовательной деятельностью; 

-как средство обеспечения качества образования; 

-как регулятор образовательной деятельности; 

-как фактор, обеспечивающий единство вариативной системы 

образования. 

В основе системы оценивания планируемых результатов обучающихся 

с ТНР лежат следующие принципы: 

-ориентации образовательной деятельности на достижение основных 

результатов начального общего образования (личностных, метапредметных и 

предметных), при этом оценка личностных результатов должна отвечать 

этическим принципам охраны прав личности и конфиденциальности, то есть 

осуществляться в форме, не представляющей угрозы личности, ее 

психологической безопасности и эмоциональному статусу; 

-взаимосвязи системы оценки и образовательной деятельности; 

-единства критериальной и содержательной базы внутренней и 

внешней оценки (внешняя оценка осуществляется внешними по отношению 

к школе службами; внутренняя – самой школой: учениками, педагогами, 

администрацией); 

-участия в оценочной деятельности самих обучающихся, что 

способствует формированию у них навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, взаимооценки и предоставляют возможность освоить 

эффективные средства управления своей учебной деятельностью, а также 

способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 
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Формы контроля и учета достижений обучающихся 
 

Обязательные 

формы и методы 

контроля  

Иные формы учета достижений 
 

текущая 

аттестация 
 

итоговая (четверть, 

год) аттестация  

урочная 

деятельность  
 

внеурочная 

деятельность  

- устный опрос  

- письменная  

-самостоятельная 

работа  

- диктанты  

-контрольное 

списывание  

- тестовые задания  

-графическая работа  

- изложение  

- доклад  

- творческая работа  
-посещение уроков по 

программам 

наблюдения  

- диагностическая 

контрольная работа  

- диктанты  

- контрольные 

работы  

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости  
 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях  

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности  
- творческий отчет  

- портфолио  

-анализ психолого-педагогических 

исследований  

Оценка планируемых предметных результатов 

Оценка предметных результатов с целью определения уровня освоения 

АООП НОО, в том числе отдельной части или всего объёма учебного 

предмета, курса (модуля) осуществляется в соответствии с Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы в соответствии с ФГОС НОО. 

Оценка предметных результатов описана как оценка планируемых 

результатов по отдельным предметам. В системе предметных знаний 

выделены опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего обучения) и знания 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний. 

На уровне начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесен понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение 

которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в 

изучении предмета. Опорная система знаний определяется с учетом 

значимости знаний для решения основных задач образования на данном 

уровне образования, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет 

не само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-
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практических задач. Объектом оценки являются действия, 

выполняемыеобучающимися с предметным содержанием. В зависимости от 

этапа обучения используются три вида оценивания: стартовая диагностика, 

текущее оценивание, тесно связанное с деятельностью обучения, и итоговое 

оценивание. 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах 

мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и 

результатах оценки их предметной ̆готовности к изучению данного курса. 

Предметная стартовая диагностика проводится с целью выяснения 

общего уровня готовности класса к изучению того или иного раздела или 

темы курса; выяснения уровня готовности данного ребенка и выявления его 

индивидуальных особенностей. 

Контрольно-оценочная деятельность во 2-4 классах 

Цель: определять уровень освоения системы опорных знаний и 

способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, 

способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, упорядочить деятельность учителя – 

предметника по оцениванию результатов обучения обучающихся начальной 

школы. 

Нормы оценок по учебным предметам представляют собой набор 

требований к различным видам деятельности по учебным предметам. 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное 

выражение предметных достижений обучающихся в цифрах. 

Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени 

соответствия реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке 

подлежат как объем, системность знаний, так и уровень развития интеллекта, 

навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достижения 

ученика в образовательной деятельности. 

Оценивание – процесс соотношения полученных результатов и 

запланированных целей. 

Под системой оценивания предметных результатов понимается система 

оценивания качества освоения АООП НОО учащимися по отдельным 

предметам и предметным областям. 

В 1 классе и в 4 классе по предмету «Основы религиозных культур и 

светской этике» применяется система безотметочного (качественного) 

оценивания. 

Во 2-4-х классах успешность освоения учебной программы по 

русскому языку, литературному чтению, английскому языку, математике, 

окружающему миру определяется по количеству процентов усвоения 

учебного материала, которое затем переводится в итоговую традиционную 

отметку в соответствии со следующей таблицей. 
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По технологии, музыке, изобразительному искусству, физической 

культуре применяется традиционная (оценочная) пятибалльная система 

цифровых отметок.  

Система оценивания даёт возможность определить, насколько успешно 

обучающийся освоил учебный материал или сформировал практический 

навык, показывает динамику успехов обучающихся в различных сферах 

познавательной деятельности. 

Основой для определения уровня знаний являются критерии 

оценивания: полнота знаний, их обобщенность и системность: полнота и 

правильность – это правильный, точный ответ; правильный, но неполный или 

неточный ответ; неправильный ответ; нет ответа. 

При выставлении отметок учитывается классификация ошибок и их 

качество: грубые ошибки; однотипные ошибки; негрубые ошибки; недочеты. 

Критерии и нормы оценивания обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи 

Содержание материала, освоение которого проверяется и оценивается, 

определяется АООП НОО для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи. 

С помощью итоговых контрольных работ проверяется усвоение основных 

наиболее существенных вопросов программного материала каждого года 

обучения. 

При проверке выявляется не только осознанность знаний и 

сформированность навыков, но и умение применять их к решению учебных и 

практических задач. 

Оценивание выполненных учащимися работ производится в 

соответствии с существующими нормами. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Критерии (нормы) оценок письменных работ по русскому языку с 

ТНР  

Объем диктанта и текста для списывания 

Возраст 

класса 

 

I полугодие II полугодие 

 

2 20-25  25-35 

3 45-50  50-60 

4 65-70  70-80 

Объем словарного диктанта 

Возраст класса  Количество слов 

1  7-8 

2  10-12 

3  12-15 

4 До 20 

 

Сочинения и изложения носят обучающий характер. 

Оценивание контрольного диктанта 
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Оценка "5" ставится за диктант, в котором допущена одна негрубая 

ошибка или 1-2 дисграфических ошибок, работа написана аккуратно. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух 

орфографических, 1-3 пунктуационных и 1-3 дисграфических ошибок; работа 

выполнена аккуратно. 

Оценка "3" ставится за диктант, если в нем допущено 3-7 

орфографических, 4 пунктуационных и 4-5дисграфическихмошибки. 

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 8 орфографических, 

4 и более дисграфических ошибок (индивидуальная работа с обучающимся 

по неусвоенному материалу или выявленным пробелам в знаниях). 

Классификация ошибок Однотипные ошибки: 

− первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая 

подобная считается за отдельную ошибку; 

− при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

− два исправления; 

− две пунктуационные ошибки; 

− повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове 

«ножи» дважды написано в конце «ы»). Если же подобная ошибка 

встречается в другом слове, она считается за ошиб- ку; 

− при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к 

одной орфографической ошибке. 

За ошибку в диктанте не считаются: 

− ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в 

данном классе, ни в предшествующих классах не изучались (такие 

орфограммы учителю следует оговорить с обучающимися перед письменной 

работой, выписать трудное для них по написанию слово на доске); 

− единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 

следующего предложения написано с заглавной буквы; 

− единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

Оценивание грамматического задания 

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда 

ученик обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение 

самостоятельно применять знания при выполнении. 

Оценка "4" ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение 

правил, умеет применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и 

правильно выполнил не менее 3/4 заданий. 

Оценка "3" ставится, если ученик обнаруживает усвоение 

определенной части из изученного материала, в работе правильно выполнил 

не менее 1/2 заданий. 

Оценка "2" ставится, если ученик обнаруживает 

неудовлетворительное знание учебного материала, не справляется с 

большинством грамматических заданий (индивидуальная работа с 
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обучающимся по неусвоенному материалу или выявленным пробелам в 

знаниях). 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с 

указанием вида речевого нарушения: 

ошибки, обусловленные несформированностью фонематических 

процессов, навыков звукового анализа и синтеза: 

− пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), 

«ишка» (игрушка); 

− перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), 

«переписал» (переписал), «натуспила» (наступила); 

− недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), 

«набухл» (набухли); 

− наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), 

«катораые» (которые), «бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква); 

− искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» 

(щеки), «спеки» (с пенька); 

− слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на 

сто), «виситнастне» (висит на стене); 

− неумение определить границы предложения в тексте, слитное 

написание предложений «Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру 

надо хорошо. знать машину после школы я тоже. Буду шофёром»; 

− замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), 

«тельпан» (тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы); 

− нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» 

(смяли), «кон» (конь), «лублу» (люблю). 

ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и 

динамической стороны двигательного акта: 

− смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д 

«убача» (удача), и-у «прурода» (природа), п-т «спанция» (станция), х-ж 

«дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м «полидор» (помидор), и-ш 

«лягуика» (лягушка). 

ошибки, обусловленные несформированностью лексико-

грамматической стороны речи: 

− аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на 

большими стулья». «Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких 

цыплят); 

− слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – 

«вкармане», «прилетели», «в зяля», «у читель». 

Оценивание сочинений и изложений 

Основными формами проверки речевого развития обучающихся 

являются сочинения и изложения. Это комплексные работы, с помощью 

которых проверяются различные стороны языковой и речевой подготовки 

учащихся: 
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− коммуникативные умения, то есть умения раскрыть тему 

высказывания, передать основную мысль, изложить материал 

последовательно и связно, найти для него соответствующую 

композиционную и языковую форму; 

− языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка; 

− навыки правописания – орфографические и пунктуационные. 

Любое сочинение и изложение оцениваются двумя отметками: 

− первая ставится за содержание и речевое оформление; 

− вторая – за грамотность, то есть за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. 

Фактические ошибки Логические ошибки 

В изложении: 

-неточности, 

-искажения текста в 

обозначении времени, места 

событий, последовательности 

действий, причинно- 

-следственных связей 

В сочинении: 

-искажение имевших место 

событий, 

-неточное воспроизведение 

источников, имен собственных, 

мест событий, дат. 

 

нарушение последовательности в 

высказывании; 

-отсутствие связи между частями 

сочинения (изложения) и между 

предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной 

ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой 

микротемой; 

-несоразмерность частей; 

-высказывания или отсутствие 

необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не 

обусловлена заданием к изложению); 

-неоправданная подмена лица, от 

которого ведется повествование (к 

примеру, повествование ведется 

сначала от первого, а потом от третьего 

лиц. 

Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении 

слов и построении текста. Первые в свою очередь делятся на семантические 

и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие 

нарушения: 

− употребление слова в несвойственном ему значении; 

− неразличение (смешение) паронимов или синонимов; 

− нарушение лексической сочетаемости; 

− употребление лишних слов; 

− пропуск, недостаток нужного слова;стилистически неоправданное 

употребление ряда однокоренных слов. 
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Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, 

которые связаны с требованиями к выразительности речи: 

− неоправданное употребление в авторской речи диалектных и 

просторечных слов; 

− неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и 

конструкций, особенно в авторской речи; 

− смешение лексики разных исторических эпох; употребление 

штампов; 

− речевые ошибки в построении текста. 

 

Речевые ошибки в построении текста: 

− бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

− нарушение видовременной соотнесённо с глагольных форм; 

−стилистически неоправданное построение слов; неудачное 

употребление местоимений для  

связи предложений или частей текста, приводящее к неясности, 

двусмысленности речи; 

− неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 
Отметка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

"5" Содержание работы полностью 

соответствует теме. Фактические ошибки 

отсутствуют, в изложении сохранено не 

менее 70% исходного текста. 

Содержание работы излагается 

последовательно. 

Текст отличается богатством лексики, 

точностью употребления слов, разнообразием 

синтаксических конструкций. Достигнуто 

стилевое единство и выразительность текста. 

Допускается 1 недочет в содержании 

Допускается: 1негрубая 

орфографическая, 1 

пунктуационная, 

1 грамматическая, 

1 логопедическая ошибка 

 

"4" 

 

Содержание работы в основном 

соответствует теме, имеются незначительные 

отклонения от темы. 

Содержание изложения в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности, при этом в работе 

сохранено не менее 70 % исходного текста. 

Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

Допускается не более недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

 

Допускаются: 

2 орфографических + 

3 пунктуационных + 

3 грамматических + 

3 логопедических ошибки. 

1 орфографическая + 

3 пунктуационных + 

3 грамматических + 

3 логопедических ошибки. 

4 пунктуационные + 

3 грамматических + 
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"3" 

 

Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы. 

Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3-4 

фактические ошибки. 

Объем изложения составляет менее 70 % 

исходного текста. Допущено нарушение 

последовательности изложения. Лексика 

бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны. Встречается 

неправильное употребление слов. Стиль 

работы не отличается выразительностью. 

Допускаются: 

3 орфографических + 

5-7 пунктуационных 

(с учетом повторяющихся и 

негрубых) + 

4логопедических ошибки. 

орфографических + 

пунктуационных + 

4грамматических + ошибки 
 

"2" 

 

Работа не соответствует заявленной теме. 

Допущено много фактических неточностей; 

объем изложения составляет менее 50 % 

исходного текста. 

Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними. 

Текст сочинения (изложения) не  

соответствует заявленному плану. 

Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти  

отсутствуют. 

Работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью 

между частями, часты случаи неправильного 

употребления слов. 

Нарушено стилевое единство текста. 

Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

 

Допускаются:7 и более 

грубых орфографических 

ошибок независимо от 

количества 

пунктуационных; 

8 и более пунктуационных 

ошибок (с учетом 

Повторяющихся и 

негрубых) независимо 

от количества 

орфографических. Общее 

количество 

орфографических и 

пунктуационных ошибок 

более 8 при наличии более 

7 грамматических 

Грамматические ошибки – нарушение грамматических норм 

образования языковых единиц и их структуры. Анализ грамматических 

ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет 

ученик. 

Разновидности грамматических ошибок: 

− словообразовательные, состоящие в неоправданном 

словосочинительстве или видоизменении слов нормативного языка 

(например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство и т. п.); 

такие ошибки нельзя воспринимать как орфографические; 

− морфологические, связанные с ненормативным образованием форм 

слов и употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что 

очутюсь в полной темноте; одни англичаны; спортсмены в каноях; ихний 

улыбающий ребенок; ложити т. д.); 

− синтаксические: 

1) ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении 

(например, браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 
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2) ошибки в структуре простого предложения: 

• нарушение связи между подлежащим и сказуемым (например, солнце 

села; но не вечно ни юность, ни лето; это были моей единственной книгой в 

дни войны); 

• нарушение границы предложения (например, Собаки напали на след 

зайца. И стали гонять его по вырубке); 

• нарушение ряда однородных членов (например, настоящий учитель 

верен своему делу никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи 

в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн); 

• ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами 

(например, причалившая лодка к берегу. На картине «Вратарь» изображен 

мальчик, широко расставив ноги, упершись руками в колени); 

• местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще 

подлежащего (например, Кусты, они покрывали берег реки); 

• пропуски необходимых слов (например, Владик прибил доску и 

побежал в волейбол). 

3 )ошибки в структуре сложного предложения: 

• смешение сочинительной связи (например, «Когда ветер усиливается, 

и кроны деревьев шумят под его порывами); 

4) смешение прямой и косвенной речи; 

5) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической 

установки (например, терпеть не могу сидеть сложи в руки; хохотала как 

резаная). 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. 

Орфографическая ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя 

услышать. Грамматическая ошибка не только видима, но и слышима. 

Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает 

разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, 

ошибка в окончании «браконьерам, промышляющих в лесах» не 

орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, что 

является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании «умчался в 

синею даль» ошибка орфографическая, так как вместо –юю по правилу 

написано другое. (индивидуальная работа с обучающимся по 

неусвоенному материалу или выявленным пробелам в знаниях) 

Примечания 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют 

повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше нормы, то при 

оценке работ следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки "4" 

на одну, а для отметки "3" на две единицы. При выставлении оценки "5" 

превышение объема сочинения не принимается во внимание. 
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3. Первая оценка (содержание и речь) не может быть положительной, 

если не раскрыта тема сочинения, хотя по остальным показателям оно 

написано удовлетворительно. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1 класс 

Оценка по проверке навыков чтения не ставится, но постоянно ведется 

наблюдение за овладением навыками чтения учащихся. 

Объем прочитанного должен быть не менее 1/4 страницы. 

В течение первого года обучения проводится текущая проверка 

становления элементарного навыка чтения без выставления отметки. 

Основными объектами проверки в 1-ом классе являются умения учащихся 

анализировать слого-звуковой состав слов, читать плавно, по слогам слова, 

предложения, короткие тексты с изученными буквами. В конце первого года 

обучения проверяется первоначальный навык в соответствии с 

первоначальными требованиями программы, а именно: учащиеся должны 

овладеть правильным и плавным слоговым чтением текстов при темпе 20-25 

слов в минуту. 

Результаты проверки получают выражение в форме устных оценочных 

суждений учителя. 

Возраст 2 класса 

Итоговые проверки навыка чтения проводятся два раза в год: в конце I 

и II полугодия. 

Оценка "5" ставится ученику, если он: 

− читает правильно, понимает содержание прочитанного; 

− в I полугодии читает плавно, по слогам, отдельные простые слова 

умеет читать целиком; 

− во II полугодии читает плавно, целыми словами (отдельные трудные 

слова читает по слогам); 

− верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, 

соответствующие знаки препинания в конце предложения; 

− умеет правильно отвечать на вопрос учителя и последовательно 

передать содержание сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту, 

твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

− понимает основное содержание прочитанного; 

− в I полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает 

по слогам); 

− во II полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова 

читает по слогам), допускает при чтении 1 -2 ошибки в словах, в расстановке 

ударений, при соблюдении пауз и интонации в конце предложения; 

− правильно пересказывает прочитанный текст и отвечает на вопросы 

учителя, но допускает речевые неточности, которые исправляет 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 
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− знает наизусть стихотворение, но допускает при чтении перестановку 

слов, легко и самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

− осваивает содержание прочитанного только с помощью учителя; 

− в I полугодии читает отрывисто, по слогам (отдельные слова читает 

целиком); 

− во II полугодии читает плавно, по слогам отдельные слова читает 

целиком), не соблюдает пауз между словами и предложениями; 

− пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает 

речевые ошибки и исправляет их только с помощью учителя; 

− знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его 

неточно. 

Оценка "2" ставится ученику, если он: 

− слабо разбирается в прочитанном тексте даже с помощью вопросов 

учителя; 

− в I полугодии читает по буквам; 

− во II полугодии читает отрывисто, по слогам, с элементами 

побуквенного чтения; 

− не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

− при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью 

воспроизводит текст прочитанного (индивидуальная работа с 

обучающимся по неусвоенному материалу или выявленным пробелам в 

знаниях). 

Возраст 3 класса 

Оценка "5" ставится ученику, если он: 

− правильно понимает смысл прочитанного; 

− в I полугодии читает целыми словами (малоизвестные слова сложной 

слоговой структуры по слогам), без ошибок; 

− во II полугодии читает целыми словами; 

− читает текст выразительно, соблюдает логические ударения, паузы; 

− самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, 

передает содержание прочитанного, грамматически правильно строит свою 

речь; 

− понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте 

слова и выражения, используемые автором для изображения, действующих 

лиц, описаний природы и т.д.; 

− твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

− правильно понимает основное содержание прочитанного; 

− в I полугодии читает текст выразительно целыми словами 

(отдельные, трудные слова читает по слогам); 

− во II полугодии темп чтения , при чтении допускает 1 - 3 ошибки в 

словах в соблюдении пауз и логических ударений; 
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− знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает 

незначительные ошибки. 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

− смысл прочитанного текста устанавливает с помощью учителя; 

− в I полугодии читает по слогам, и только отдельные слова читает 

целиком; 

− во II полугодии читает текст целыми словами, но с элементами 

слогового чтения, монотонно; 

− допускает речевые ошибки, исправляет их с помощью учителя; 

воспроизводит наизусть стихотворение, но текст знает нетвердо. 

Оценка "2" ставится ученику, если он: 

− в I полугодии читает монотонно, по слогам; 

− во II полугодии читает по слогам, только отдельные слова читает 

целиком; 

− искажает содержание прочитанного, не может выделить основную 

мысль прочитанного и разделить текст на части с помощью дополнительных 

вопросов; 

− при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст 

стихотворения (индивидуальная работа с обучающимся по неусвоенному 

материалу или выявленным пробелам в знаниях). 

Нормы оценок по технике чтения 
Класс 1,2 

полугодие 

 

АООП НОО (вариант 5.1) 

Отметка 

«5»  «4» «3» «2» 

1 1 не более 2 

лексических 

ошибок 

3-4 

лексические 

ошибки 

не более 7 

лексических 

ошибок 

8 и более 

ошибок 

 2 15-20 сл 10-15 сл 5-10 сл менее 5 сл 

2 1 30-40 сл 20-30 сл 10-20 сл менее 10 

сл. 

 2 40-50 сл 30-40 сл 20-30 сл менее 20 сл 

3 1 45-55 сл 35-45 сл 25-35 сл менее 25 сл 
 2 50-60 сл 40-50 сл менее 30 сл менее 30 сл 
4 1 60-70 сл 50-60 сл менее 40 сл менее 40 сл 
 2 70-80 сл 60-70 сл менее 50 сл менее 50 сл 

 

МАТЕМАТИКА 

За комбинированную контрольную работу, содержащую, 

вычислительные примеры и арифметические задачи, выставляются две 

отметки: одна - за вычисления, а другая – зарешение задач, т. к. иначе 

невозможно получить правильное представление о сформированности 

конкретного умения или навыка. Число допущенных ошибок не является 

решающим при выставлении отметки. Важнейшим показателем считается 

правильность выполнения задания. 

Не снижается отметка за неаккуратно выполненные записи (кроме 

неаккуратно выполненных геометрических построений - отрезка, 
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многоугольника и пр.), за грамматические ошибки и т.п. Эти показатели 

несущественны при оценивании математической подготовки ученика, так как 

не отражают ее уровень. 

Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи 

характеризует высокий уровень математического развития ученика. Эти 

умения сложны, формируются очень медленно, и за время обучения в 

начальной школе далеко не у всех детей могут быть достаточно хорошо 

сформированы. Оценка за "нерациональное" выполнение вычисления или 

"нерациональный" способ решения задачи не снижается. 

Кроме оценивания контрольной работы отметкой проводится 

качественный анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ помогает 

учителю выявить пробелы в знаниях и умениях, спланировать работу над 

ошибками, ликвидировать неправильные представления учащихся, 

организовать коррекционную работу. 

Оценивая контрольные работы во 2-4 классах по пятибалльной системе 

оценок, учитель руководствуется тем, что при проверке выявляется не только 

осознанность знаний и сформированность навыков, но и умение применять 

их в ходе решения учебных и практических задач. 

Оценивание письменной комбинированной работы, состоящей из 1 

задачи, примеров и заданий других видов, ставятся следующие отметки: 

Оценка "5" ставится, если все задания выполнены без ошибок. 

Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задач, но 

допущены 1 -2 вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если в работе допущена ошибка в ходе решения 

задачи при правильном выполнении всех остальных заданий или допущены 3 

- 4 вычислительные ошибки при отсутствии ошибок в ходе решения задачи. 

Оценка "2" ставится, если допущена ошибка в ходе решения задачи и 

более 5 вычислительных ошибок. 

Оценивание письменной комбинированной работы, состоящей из 2 

задач и примеров, ставятся следующие отменен: 

Оценка "5" ставится, если все задачи решены без ошибок. 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные 

ошибки.  

Оценка "3" ставится, если в работе допущена ошибка в ходе решения 

одной из задач, при правильном выполнении всех остальных заданий, или 

допущены 3 - 4 вычислительные ошибки при отсутствии ошибок в ходе 

решения задач. 

Оценка "2" ставится, если допущена ошибки в ходе решения двух 

задач, или допущена ошибка в холе решения одной из задач и 4 

вычислительные ошибки, или допущено при решении задач и примеров 

более 6 вычислительных ошибок. 

Примечание. Наличие в работе недочётов вида: неправильное 

списывание данных, но верное выполнение задания, грамматические ошибки 

в написании математических терминов и общепринятых сокращений, 
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неряшливое оформление работы, большое число исправлений ведёт к 

снижению оценки на один балл, но не ниже «3». 

Оценивание математического диктанта 

При оценке математического диктанта, включающего 12 или более 

арифметических выражений, ставятся следующие отметки: 

Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Оценка "4" ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от 

их общего числа. 

Оценка "3" ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от 

их общего числа. 

Оценка "2" ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от 

их общего числа (индивидуальная работа с обучающимся по неусвоенному 

материалу или выявленным пробелам в знаниях). 

Оценивание контрольного устного счёта 

При оценке контрольного устного счёта, включающего 30 примеров на 

изученные действия, ставятся следующие отметки: 

Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Оценка "4" ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от 

их общего числа. 

Оценка "3" ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от 

их общего числа. 

Оценка "2" ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от 

их общего числа (индивидуальная работа с обучающимся по неусвоенному 

материалу или выявленным пробелам в знаниях). 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Аудирование 

Оценка "5" ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Оценка "4" ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса, за 

исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом. 

Оценка "3" ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса. 

Оценка "2" ставится в том случае, если обучающиеся не поняли 

смысла иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса (индивидуальная работа с обучающимся по неусвоенному 

материалу или выявленным пробелам в знаниях). 

Говорение 
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Оценка "5" ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

Оценка "4" ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на 

иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в 

остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в 

пределах программных требований для данного класса. 

Оценка "3" ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на 

иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, 

однако, понять содержание сказанного. 

Оценка "2" ставится в том случае, если общение не осуществилось 

или высказывания обучающихся не соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал 

и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от 

языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного(индивидуальная работа с обучающимся по неусвоенному 

материалу или выявленным пробелам в знаниях). 

Чтение 

Оценка "5" - ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

Оценка "4" - ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не 

влияющих на понимание этого текста, в объеме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

Оценка "3" - ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею 

прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся в основном соответствует программным требованиям 

для данного класса. 

Оценка "2" ставится в том случае, если коммуникативная задача не 

решена, обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса (индивидуальная работа с 
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обучающимся по неусвоенному материалу или выявленным пробелам в 

знаниях). 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, 

умения обучающихся делать простейшие выводы, высказывать обобщенные 

суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять 

комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений используются 

индивидуальный и фронтальный устный опрос, различные письменные 

работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой 

времени, а также самостоятельные практические работы с картами, 

приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа, в которой участвуют 

обучающиеся всего класса. Поскольку основная цель таких контрольных 

бесед - это проверка осознанности усвоения учебной программы, учитель 

подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые 

обучающиеся дают короткие обоснованные ответы, показывающие не только 

знания фактического материала, но и умение сопоставить факты, выбрать 

альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические 

особенности на уроках, по предметам данной образовательной области. 

Можно выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-

описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое 

описание объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их 

существенные признаки и свойства. При оценке, этого вида рассказа 

учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенные 

признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание 

ученика отступить от текста учебника, не повторять его дословно, а 

высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из 

жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной 

литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных 

рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение обучающегося самостоятельно 

обобщить полученные знания, правильно установить причинно-

следственные, пространственные и временные связи, использовать 

приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, 

таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня 

развития школьника, сформированное логического мышления, воображения, 

связной речи - рассуждения. 

При письменной проверке знаний используются такие контрольные 

работы, которые не требуют полного, обстоятельного письменного ответа, 

что связано с недостаточными возможностями письменной речи младших 
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школьников. Целесообразны тестовые задания по нескольким вариантам на 

поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и 

др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками - 

заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, 

диаграммы, выбирают правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно 

строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в 

дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения обучающихся. 

Критерии оценивания знаний и умений 

Оценка "5" - ставится ученику, если он осознанно и логично излагает 

учебный материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает 

связи между объектами и явлениями природы (в пределах программы), 

правильно выполняет практические работы и дает полные ответы на все 

вопросы поставленные вопросы. Ответ самостоятельный. Полно раскрыто 

содержание материала в объеме программы и учебника; четко и правильно 

даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы 

научные термины; для доказательства использованы различные умения, 

выводы из наблюдений. 

Оценка "4" - ставится ученику, если его ответ в основном 

соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но ученик 

допускает отдельные неточности в изложениифактического материала, в 

использовании отдельных терминов, единичные недочеты при выполнении 

практической работы. Все эти недочеты ученик легко устраняет при указании 

на них учителя. Раскрыто содержание материала, правильно даны 

определения, понятия и использованы научные термины, ответ 

самостоятельные, определения понятий неполные, допущены 

незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании научных терминов. 

Оценка "3" - ставится ученику, если он усвоил основное содержание 

учебного материала, но он допускает фактические ошибки, не умеет 

использовать результаты своих наблюдений в окружающем мире, 

затрудняется устанавливать связи между объектами и явлениями природы, в 

выполнении практических работ, но может исправить перечисленные 

недочеты с помощью учителя. Усвоено основное содержание учебного 

материала, но изложено фрагментарно; не всегда последовательно 

определение понятии недостаточно четкие; не использованы выводы и 

обобщения из наблюдения, допущены ошибки при их изложении; допущены 

ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятии. 

Оценка "2" ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ 

даже с помощью учителя. Основное содержание учебного материала не 

раскрыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; допущены 

грубые ошибка в определении понятие, при использовании терминологии 
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(индивидуальная работа с обучающимся по неусвоенному материалу или 

выявленным пробелам в знаниях). 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение 

оценки Ошибки: 

− неправильное определение понятия, замена существенной 

характеристики понятия несущественной; 

− нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех 

случаях, когда она является существенной; 

− неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, 

закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

− ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по 

существенным признакам; 

− незнание фактического материала, неумение привести 

самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

− отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное 

заполнение таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, 

иллюстративным материалом; 

− ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному 

результату; 

− неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в 

правильном показе изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

− преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

− неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих 

отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

− отдельные нарушения последовательности операций при проведении 

опыта, не приводящие к неправильному результату; 

− неточности в определении назначения прибора, его применение 

осуществляется после наводящих вопросов; 

− неточности при нахождении объекта на карте. 

Если обучающийся испытывает стойкие затруднения в обучении, 

родителям (законным представителям) школьная ППк рекомендует повторно 

обратиться в ПМПК для уточнения заключения. При неблагоприятном 

прогнозе обучающийся может быть оставленна повторное обучение с 

согласия родителей (законных представителей) или переведён на 

индивидуальный учебный план для освоения АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения 

обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы в поддержке освоения АООП НОО, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, 

успешность в развитии различных видов деятельности. 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы является 
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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. 
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4.  Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР 

(вариант 5.1) 
 

4.1. Рабочие программы учебных предметов АООП НОО для 

обучающихся с ТНР (вариант 5.1) соответствует ООП ООО. 

4.2. Программа коррекционной работы  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО выступает создание системы комплексной 

помощи обучающимся с ТНР в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация. Коррекционно-

развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, индивидуальной программы реабилитации. 

Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление 

специальной поддержки освоения АООП НОО. Специальная поддержка 

освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса. 

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-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и 

речевого развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической 

комиссии); 

• возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

и их интеграции в образовательной организации; 

• создание адекватных условий для реализации особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

• осуществление индивидуального психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ТНР с учетом их особых образовательных 

потребностей; 

• оказание помощи в освоении обучающимися с ТНР АООП НОО; 

• возможность развития коммуникации, социальных и бытовых 

навыков, 



38 
 

• адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и 

детьми, формированию представлений об окружающем мире и собственных 

возможностях. 

Задачи программы: 

• своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-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 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

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 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 и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества; 
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• 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 на уровне начального общего 

образования 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 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, 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 адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального образования, 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). 

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; 
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-осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, 

их успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования с целью дальнейшей 

корректировки коррекционных мероприятий. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 

специальных коррекционно- развивающих занятиях, где осуществляется 

коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ТНР и 

оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в 

освоении АООП НОО в целом. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной 

работы являются: 

-оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение 

обучающихся специалистами различного профиля; 

-социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР 

осуществляют специалисты: логопед, педагог-психолог, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования (5 часов коррекционно-развивающей 

работы на каждого обучающегося с ТНР из штатного расписания 

специалистов направлены на коррекционные занятия). 

Коррекционная работа специалистов 

Карта индивидуального образовательного маршрута развития 

ребенка с ТНР 

Принципы сопровождения детей с ОВЗ 

• системность – реализуется в процессе оказания психолого-

педагогической помощи в разных направлениях: детям, учителям, родителям 

(оказывается в реальной ситуации обучения ребенка, выявляет имеющиеся 

сложности, возможности школьника, его сильные стороны, определяющие 

обходные пути в обучении и с учётом всех составляющих определяется, 

моделируется система психолого-педагогического сопровождения); 

• комплексность – проявляется в том, что педагогом, психологом, 

родителями оказывается ребенку комплексная помощь, охватывающая все 

сферы его деятельности (познавательную, эмоционально-волевую, 

двигательную; оптимизируются социальные связи и отношения), 

помогающая отследить успешность обучения и наладить межличностные 

связи; 

• интегративность - предусматривает интеграцию различных методов 

(психотерапевтических и психолого-педагогических), методик, 

подходов, дидактических и психотерапевтических приемов (охватывает не 

только образовательную среду, но и микросоциальную); 
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• приоритет особых потребностей ребенка – выявление причин 

учебных затруднений ребенка. Знание и учёт его особых потребностей для 

использования их в качестве обходных путей (нуждаются в специальных 

условиях организации образовательного процесса); 

• непрерывность – отражает необходимость ранней диагностики его 

возможностей и способностей, осуществления психолого-педагогического 

сопровождения на протяжении всего периода обучения, т.е. на всех ступенях 

образования. 

Планирование индивидуальной работы 

учителя начальных классов с обучающимся с ТНР 

(по учебным периодам) 

 
Учебны

й 

период 

Направлен 

ия 

деятельности 

Мероприятия  

 
Планируем

ые 

результаты 

Достигнут

ые 

результаты 

 
Диагностическ

ое 

 

Мониторинг образовательных 

достижений обучающегося 

по предметам: литературное 

чтение, русский язык, 

математика, окружающий мир 

(Кодификатор 

распределённых по классам 

проверяемых требований к 

результатам освоения 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования и 

элементов содержания по 

литературному чтению. 

русскому языку, математике, 

окружающему миру 

https://fipi.ru/metodicheskayakop

ilka/ 

univers-kodifikatoryoko) 

Литературно 

е чтение. 

Русский 

язык. 

Математика. 

Окружающи

й 

мир. 

 

Литературн

ое 

чтение. 

Русский 

язык. 

Математика

. 

Окружающ

ий 

мир. 

 

 
Коррекцио 

нно - 

развиваю 

щее 

Организация индивидуальной 

работы с обучающимся 

 

  

  предметные консультации   

  индивидуальные 

занятия 
  

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда включает: 

-системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

-совершенствование коммуникативной деятельности; 

-формирование и коррекцию общефункциональных и специфических 

механизмов речевой деятельности (по Е.Ф. Соботович); 
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-развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, 

психических) у обучающихся с ТНР; 

-развитие познавательной деятельности, высших психических 

функций(что возможно только лишь в процессе развития речи); 

-формирование или коррекцию нарушений развития личности, 

эмоционально- волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации 

обучающегося с ТНР; 

-достижение уровня речевого развития, оптимального для 

обучающегося, и обеспечивающего возможность использовать освоенные 

умения и навыки в разных видах учебной и внеучебной деятельности, 

различных коммуникативных ситуациях. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Основными задачами коррекционного курса «Произношение» 

являются: 

-развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе 

устной речи: формирование оптимального для речи типа физиологического 

дыхания, речевого дыхания, голоса, артикуляторной моторики, чувства 

ритма, слухового восприятия, функций фонематической системы (по В.К. 

Орфинской); 

-обучение нормативному/компенсированному произношению всех 

звуков русского языка с учетом системной связи между фонемами русского 

языка, их артикуляторной и акустической характеристики, характера 

дефекта(параллельно с развитием операций языкового анализа и синтеза на 

уровне предложения и слова); 

-коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 

-формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, 

паузации, интонации, логического ударения). 

Содержание программы коррекционного курса «Произношение» 

предусматривает формирование следующих составляющих речевой 

компетенции обучающихся с ТНР: 

-произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского 

языка; 

-языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 

-сложной слоговой структуры слова; 

-фонематического восприятия (слухопроизносительной 

дифференциации фонем). 

Основными линиями обучения по курсу «Произношение» являются: 

-формирование произношения звуков с учетом системной связи между 

фонемами русского языка, их артикуляторной и акустической сложности и 

характера дефекта; 

-освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры; 

-формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения 

предложений, состоящих из трех-пятисложных слов, различных типов 

слогов: открытых, закрытых, со стечением согласных (со II класса). 
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Программой предусмотрена коррекция нарушений произношения на 

индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях. 

Начиная с первого класса, формируется правильное восприятие и 

произношение звуков, осуществляется усвоение звуковой структуры слова и 

развитие первоначального навыка звукового анализа, создается основа для 

овладения грамотой, грамматикой, правописанием и чтением, профилактика 

дисграфии, дислексии, дизорфографии. 

Во II классе завершается формирование произносительной стороны 

речи. Осуществляется автоматизация навыков произношения в различных 

коммуникативных ситуациях. В моделируемых лингвистических условиях 

закрепляются структурно-системные связи между звучанием и лексическим 

значением слова, его грамматической формой. Проводится коррекция 

нарушений письменной речи. 

Учитывая системное недоразвитие речи обучающихся, на каждом 

занятии ставятся комплексные задачи, направленные не только на коррекцию 

фонетического дефекта, но и на коррекцию всех компонентов речевой 

функциональной системы (фонематического, лексического, 

грамматического, семантического). 

В втором и третьих классах формируются те психофизиологические 

механизмы, которые лежат в основе овладения произношением: 

оптимальный для речи тип физиологического дыхания (диафрагмальный, 

нижнереберный), правильное речевое дыхание, голосообразование, 

артикуляторную моторику, слуховое и фонематическое восприятие, 

фонематический анализ и синтез и др. Наряду с этим ставятся и задачи 

развития речевых предпосылок к овладению орфографией, т.е. профилактики 

дизорфографий. Обучающиесязакрепляют умение дифференцировать 

различные грамматические формы по их значению и звучанию, определять в 

них ударение (стабильное или изменяющееся), находить родственные слова, 

определять их общую часть, выделять некорневые морфемы, соотносить их 

значение и звучание, подбирать слова с общими суффиксами, приставками с 

целью закрепления представлений о значении морфем. 

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой 

предусмотрены следующие направления работы: 

-развитие ручной и артикуляторной моторики; 

-развитие дыхания и голосообразования; 

-формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков; 

-дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков; 

-формирование всех уровней языкового анализа и синтеза; 

-коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 

-формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи, 

паузации, интонации, логического и словесно-фразового ударения). 

Процесс коррекции нарушений звуковой стороны речи делится на 

следующие этапы: 



44 
 

Первый этап — обследование речи обучающихся и формулирование 

логопедического заключения. Обследование проводится ежегодно в начале 

учебного года (2 недели). 

Результаты обследования оформляются в речевой карте. 

Второй этап — подготовительный. Цель подготовительного этапа – 

формирование психофизиологических механизмов овладения 

произношением. 

Основными задачами этого этапа являются: развитие тонкой ручной и 

артикуляторной моторики, дыхания, голосообразования, 

просодических компонентов речи, 

уточнение артикуляции правильно произносимых звуков, их 

дифференциация на слух и в произношении (гласные [а], [о], [у], [ы], [и],[э]; 

согласные [м], [п], [в], [к], [н], [ф], [т], [х], для дифференциации на одном 

занятии выбирается пара звуков, отличающихся одним дифференциальным 

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

элементарных форм фонематического анализа. 

Третий этап - основной. Он включает формирование правильной 

артикуляции и автоматизацию звуков в речи, слухо-произносительную 

дифференциацию акустически и артикуляторно близких звуков, параллельно 

с развитием слогового и фонематического анализа и синтеза, анализа 

структуры предложения. 

Формирование правильной артикуляции звуков осуществляется на 

индивидуальных логопедических занятиях, автоматизация и 

дифференциация как на уроках, так и на подгрупповых и индивидуальных 

логопедических занятиях. 

Последовательность работы над нарушенными звуками определяется 

последовательностью появления звуков речи в онтогенезе, их 

артикуляторной сложностью, а также характером нарушения 

звукопроизношения у каждого отдельного обучающегося и объемом 

нарушенных звуков. Общая последовательность работы над нарушенными в 

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

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

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

[р], [р’], дифференциация [р]-[р’], [р]-[л]; [ч], дифференциация [ч]-[т’], [ч]-

[щ]; [ц], дифференциация [c]-[ц],[т]-[ц]; [щ], дифференциация [щ]-[с’], [щ]-

[ч]. 

Автоматизация щелевых звуков начинается в структуре открытого (СГ) 

слога, а смычных и аффрикат – закрытого слога (ГС). Затем звук 

автоматизируется в сложной структуре слога (со стечением согласных). 

В процессе автоматизации и дифференциации звуков речи 

одновременно ставится задача коррекции нарушений звукослоговой 

структуры слова, начиная со слов простой звукослоговой структуры. 

Обучение освоению акцентно-ритмической структуры слова проводится в 

следующей последовательности: 
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-двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на 

первом слоге (вата, ла- па, юный и т.д.); 

-двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на 

втором слоге (весы, дыра, луна т.д.); 

-трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на 

первом слоге (ягода, курица, радуга и т.д.); 

-трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на 

втором слоге (канава, минута, панама и т.д.); 

-трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на 

последнем слоге (молоко, борода, далеко и т.д.); 

-двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на первом 

слоге (веник, лошадь, тополь и т.д.); 

-двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на втором 

слоге (петух, каток, копать и т.д.); 

-двухсложные слова со стечением согласных в середине слова с 

ударением на первом слоге (тыква, сумка, белка и т.д.); 

-двухсложные слова со стечением согласных в середине слова с 

ударением на втором слоге (ведро, весна, окно и т.д.); 

-двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с 

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

-двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с 

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

-трехсложные слова со стечением согласных с ударением на первом 

слоге (бабочка, мыльница, дедушка и т.д.); 

-трехсложные слова со стечением согласных с ударением на втором 

слоге (закрасить, ботинки, здоровый и т.д.); 

-трехсложные слова со стечением согласных с ударением на третьем 

слоге (глубина, колбаса, посмотреть и т.д.); 

-односложные слова со стечением согласных в начале (стол, крот, 

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

-четырехсложные слова, включающие открытые, закрытые слоги, слоги 

со стечением согласных с ударением на первом слоге (пуговица, гусеница, 

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

т.д.), на третьем слоге (ежевика, оказаться, земляника и т.д.), на последнем 

слоге (колокола, велосипед, перепорхнуть и т.д.). 

Новая звукослоговая структура закрепляется на артикуляторно простых 

звуках, произношение которых не было нарушено у детей. Параллельно с 

коррекцией дефектов звукопроизношения и воспроизведения звукослоговой 

структуры слова осуществляется работа по нормализации просодических 

компонентов речи. 

Тематика и последовательность формирования правильного 

произношения и развития фонематических процессов связана, прежде всего, 

с программой по обучению грамоте, но имеет опережающий характер. К 

моменту усвоения той или иной буквы по меревозможности обучающиеся 
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должны научиться произносить соответствующий звук и уметь выделять его 

из речи. 

В результате обучения обучающиеся овладевают не только 

определенным объемом знаний и навыков в области звуковой стороны речи, 

но и в значительной мере расширяется и уточняется их лексикон, происходит 

совершенствование употребления правильных грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей. Задачи коррекции нарушений лексико-

грамматического строя речи на уроках произношения ставятся в 

соответствии с программой обучения грамоте, развития речи, русскому 

языку. 

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

устранены нарушения звуковой стороны речи (дефекты звукопроизношения, 

нарушения звукослоговой структуры не только простых, но и сложных слов, 

нарушения просодической стороны речи). 

Сокращаются репродуктивные упражнения и повышается роль 

когнитивных процессов в формировании устной речи. При тяжелых 

расстройствах звуковой стороны речи (ринолалии, дизартрии) работа 

продолжается в третьем и четвёртом классах. 

Конкретное содержание занятий по коррекции нарушений 

произношения определяется характером речевого дефекта обучающихся, 

программой по обучению грамоте (I класс), по математике, а также 

программой по развитию речи и русскому языку. 

В процессе логопедических занятий осуществляется закрепление 

практических речевых умений и навыков обучающихся. В связи с этим темы 

и содержание логопедических занятий носят опережающий характер и 

подготавливают обучающихся к усвоению программ «Обучение грамоте», 

«Русский язык», которые предполагают осознание и анализ речевых 

процессов. Учитывая трудности автоматизации речевых умений и навыков у 

обучающихся с ТНР, опережение может быть значительным. 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса 

«Произношение» определяются уровнем речевого развития, степенью 

выраженности, механизмом речевой/языковой/коммуникативной 

недостаточности, структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР. 

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения 

содержания коррекционного курса «Произношение» выступают: 

-сформированность психофизиологических механизмов, лежащих в 

основе произносительной речи (сенсомоторных операций порождения 

речевого высказывания); 

-нормативное/компенсированное произношение звуков русского языка 

во взаимодействии между звучанием, лексическим значением слова и его 

графической формой; 

-осознание единства звукового состава слова и его значения; 

-сформированность умений осуществлять операции языкового анализа 

и синтеза на уровне предложения и слова; 
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-сформированность понятия слога как минимальной произносительной 

единицы, усвоение смыслоразличительной роли ударения; 

-сформированность умений воспроизводить звукослоговую структуру 

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

-осознание эмоционально-экспрессивной и семантической функции 

интонации, умение пользоваться выразительной речью в соответствии с 

коммуникативной установкой; 

-сформированность речевых предпосылок к овладению чтению и 

письмом. 

Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными 

предметами области «Филология» и ставит своей целью поэтапное 

формирование речевой деятельности обучающихся во всех аспектах. На 

занятиях по развитию речи обучающиеся получают не только знания о 

нормах общения, но и практическую речевую подготовку. Они 

учатсянаблюдать, анализировать и обобщать различные процессы языковой 

действительности. На занятиях ведется работа по развитию диалогической и 

монологической речи, происходит обогащение и уточнение словарного 

запаса и практическое овладение основными закономерностями 

грамматического строя языка. Система занятий по развитию речи направлена 

на овладение обучающимися с ТНР способами и средствами речевой 

деятельности, формирование языковых обобщений, правильное 

использование языковых средств в процессе общения, учебной деятельности. 

Главной целью работы по развитию речи является формирование и 

систематическое совершенствование полноценных языковых средств 

общения и мышления у обучающихся с ТНР. 

Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих 

задач: 

-формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности, развития познавательной 

деятельности (предметно-практического, наглядно- образного, словесно-

логического мышления); 

-формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 

-практическое овладение основными морфологическими 

закономерностями грамматического строя речи; 

-практическое овладение моделями различных синтаксических 

конструкций предложений; 

-усвоение лексико-грамматического материала для овладения 

программным материалом по обучению грамоте, чтению и другим учебным 

предметам. 

Задачи занятий по развитию речи взаимосвязаны и решаются в 

процессе специально организованной речевой практики с использованием 

тренировочных упражнений, направленных на преодоление дефицитарности 

лексико-грамматических обобщений в качестве необходимой базы, 
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формирующей и развивающей самостоятельную речевую деятельность 

обучающихся. Задачи решаются как при реализации содержания 

коррекционных курсов, так и содержания учебных предметов. 

Развитие речи на занятиях по развитию произношения 

предусматривает формирование звуковой стороны речи на материале 

различных синтаксических конструкций и коммуникативных моделей. 

Развитие речи на уроках литературного чтения обеспечивает овладение 

умениями отвечать на вопросы учителя о прочитанном, выполнять устно-

речевые послетекстовые упражнения, составлять планы к рассказам, 

осуществлять систематическую словарную работу по текстам изучаемых 

произведений. 

На уроках обучения грамоте, русского языка речь обогащается 

доступной лингвистической терминологией. Навыки связного высказывания 

формируются в процессе систематических упражнений в составлении 

предложений, коротких текстов с привлечением изучаемого грамматического 

материала. 

На уроках математики отрабатываются умения передать условие 

задачи, четко и точно сформулировать вопрос к математическому действию, 

составить логичный и лаконичный ответ задачи, что создает условия для 

формирования связного учебного высказывания. 

Развитие речи осуществляется и на уроках изобразительного искусства, 

ручного труда, на индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях. 

В то же время развитие речи является самостоятельным 

коррекционным курсом, что обусловливает его сложную структурную 

организацию. 

Лексический материал группируется по тематическим концентрам, 

грамматический – по типовым структурам, способствующим образованию у 

обучающихся речевых стереотипов, что позволяет использовать 

обучающимися языка как средства общения при решении коммуникативных 

задач. 

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работа 

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

Работа над всеми разделами ведется параллельно, однако при 

необходимости учитель может посвятить отдельные занятия работе над 

словом, над предложением или над связной речью. 

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи: 

-формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки, 

качества предметов, действия; 

-обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путем 

накопления новых слов, так и за счет развития умения пользоваться 

различными способами словообразования; 

-формирование представлений об обобщенном лексико-

грамматическом значении слова; 

-уточнение значений слов; 
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-развитие лексической системности; 

-расширение и закрепление связей слова с другими словами; 

-обучение правильному употреблению слов различных 

морфологических категорий в самостоятельной речи. 

Принципы отбора лексического материала подчинены 

коммуникативным задачам, что обеспечивает в минимальные сроки 

использование обучающимися языка как средства общения. Лексический 

материал группируется по тематическим концентрам и по 

словообразовательным признакам с целью ознакомления со 

словообразовательными моделями различных частей речи: имен 

существительных, глаголов, имен прилагательных. 

Такой подход к отбору речевого материала обеспечивает 

формирование у обучающихся умений выбирать слова на основе соотнесения 

производящих и производных слов и выделения общности значения в тех 

изменениях, которые привносят суффиксы, приставки и флексии. Выделяется 

для усвоения и группа слов, не имеющих номинативного значения (предлоги, 

союзы, междометия), без знания которых обучающиеся не могут овладеть 

структурой различного типа предложений и связной речью. Изучаемые 

лексические средства языка включаются в непосредственное общение, 

формируют умения творчески использовать их в различных видах 

деятельности, обеспечивая лексическое «наполнение» высказываний. 

Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием 

познавательной деятельности обучающихся на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающей действительности, углубления и 

обобщения знаний о них. Обучающиеся должны уметь выделять 

существенные признаки предметов и явлений, вскрывать связи и отношения 

между ними и выражать их в речи. 

В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его 

конкретное значение (денотативный компонент - связь с конкретными 

предметами, действиями, признаками предметов). В дальнейшем проводится 

работа над понятийным компонентом значения слова (слово как обозначение 

группы, класса предмета). Уточнение значения обобщающих слов 

производится параллельно с дифференциацией слов, относящихся к этому 

обобщающему понятию (посуда - тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля и т. 

д. - кухонная, столовая, чайная), определяется сходство и различие в 

значении этих слов. 

По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного 

слова в определенную лексическую систему, формирование семантических 

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

Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексико- 

семантическим признакам (родовидовым отношениям, отношениям часть-

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

находить и правильно использовать в речи антонимы и синонимы. 
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Обогащение словаря проводится и путем усвоения слов, выражающих 

определенную синтаксическую роль в речи, но не имеющих лексического 

значения (союзы, междометия). 

Развитие словаря осуществляется также через ознакомление 

обучающихся с различными способами словообразования. У обучающихся 

формируется способность выделять и сравнивать различные морфемы в 

словах. В процессе усвоения словообразования рекомендуется следующий 

порядок работы: уточнение значения слова, от которого будет образовано 

новое слово, сопоставление по значению двух слов, выделение общих и 

различных элементов в словах, уточнение обобщенного значения некорневой 

морфемы, сопоставление родственных слов с различными префиксами или 

суффиксами, сравнение слов с разными корнями и одинаковой некорневой 

морфемой. Обучающиеся знакомятся с многозначностью отдельных 

приставок. При образовании новых слов с помощью суффиксов учащиеся 

улавливают общий признак, обозначаемый этими суффиксами (например, 

обозначение лиц по роду их деятельности, профессии при помощи 

суффиксов(-щик, -чик, -ист, -тель, -арь). В дальнейшем в речь вводятся 

слова, образованные при помощи приставок и суффиксов одновременно. 

Для закрепления слова в речи и активного его использования 

обучающимися необходимо создавать на уроках условия для частого 

употребления слова в составе различных словосочетаний и предложений. 

Желательно, чтобы обучающиеся самостоятельно включали отработанные 

слова в спонтанную речь. 

На занятиях развития речи обучающиеся уточняют значения 

родственных слов, закрепляют их точное использование в речи. 

Основное внимание в словарной работе следует уделять лексическим 

упражнениям. 

Упражнения должны носить характер практической речевой 

деятельности, включать наблюдения и анализ лексики, закреплять навык 

точного употребления слов в речи. 

Теоретические сведения по лексике обучающимся не сообщаются. 

Слова отбираются в  соответствии с темой урока и включаются в 

тематический словарь, который усложняется от класса к классу. Особое 

внимание уделяется усвоению глаголов, являющихся основой формирования 

структуры предложения. 

При усвоении конкретного значения слов используются различные 

наглядные средства 

(показ предмета, действия, его изображение на картинке и т.п.). При 

знакомстве со словами, имеющими отвлеченное (абстрактное) значение, 

применяются словесные и логические средства (описание, 

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

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается 

его грамматическое значение. Усваиваются языковые закономерности и 

правила их использования, закрепляются связи грамматического значения 
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слова с формальными признаками. Закрепляются наиболее продуктивные 

формы словоизменения и словообразовательных моделей; осваиваются менее 

продуктивные формы словоизменения и словообразовательных моделей; 

уточняются значение и звучание непродуктивных форм словоизменения и 

словообразовательных моделей. 

Формируются понимание и дифференциация грамматических форм 

словоизменения: 

 выделение общего грамматического значения ряда словоформ; 

 соотнесение выделенного значения с флексией, выражающей данное 

грамматическое значение;  

 звуковой анализ флексии; закрепление связи грамматического значения 

и флексии; уточнение значения, 

 употребления и дифференциации предлогов (в значении направления 

действия, 

 местонахождения в различных предложно-падежных формах); 

дифференциация форм единственного и множественного числа 

существительных (на материале слов с ударным/безударным 

окончанием, с ударным/безударным окончанием с 

морфонологическими изменениями в основе); 

 дифференциация глаголов в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени (с ударной/безударной 

флексией без чередования звуков в морфеме, с чередованием звуков в 

морфеме); умение определять род существительных по флексии. 

Формируются понимание и дифференциация словообразовательных 

моделей: 

существительных, образованных с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой»; 

прилагательных, образованных от                                                                                                                                              

существительных (с использованием продуктивных и непродуктивных 

суффиксов с чередованием и без чередования); глаголов, образованных 

префиксальным способом. 

Уточняются общие значения и звучания словообразующих аффиксов. 

Сравниваются родственные слова по значению и звучанию (производящего и 

производного), определяется их сходство и различие. Определяются и 

выделяются в родственных словах общие морфемы, соотносятся со 

значением. Формируются модели словообразования, уточняются и 

дифференцируются значения словообразующих аффиксов через сравнение 

слов с одинаковым аффиксом, через сравнение родственных слов. 

Программой предусмотрена работа по развитию грамматических 

значений форм слов и грамматического оформления связей слов в 

предложениях. 

Работа над предложением 

Основная задача этого раздела - развитие и совершенствование 

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

синтаксических конструкций предложения. 

В процессе формирования и закрепления навыка построения 

словосочетаний или предложений одновременно уточняются 

морфологические особенности входящих в него слов (род, число, падеж, вид, 

время, лицо и т.д.). 

Модели (типы) предложений усложняются от класса к классу. 

Овладение грамматическим строем языка в младших классах ведется в 

практическом плане без употребления грамматических терминов, путем 

формирования языковых (морфологических и синтаксических) обобщений. 

Формирование различных конструкций предложения осуществляется 

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

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

как моделирование и конструирование, способствующих формированию 

процессов анализа, синтеза и обобщений на синтаксическом уровне. 

В работе над предложением большое внимание уделяется 

семантическим связям между словами предложения (с использованием 

вопросов, сопоставления по значению, верификации предложений, 

различной символизации). 

При введении в речь той или иной модели предложения необходимо 

опираться на внешние схемы, выделяя и обозначая графически его 

структурные компоненты. Алгоритмизация операций языкового анализа и 

синтеза позволяет учителю организовывать умственную деятельность 

обучающихся. 

Работа над связной речью 

Основные задачи раздела следующие: 

- формирование умений анализировать неречевую ситуацию 

- выявлять причинно- следственные, пространственные, временные и 

другие семантические отношения; 

-формирование умений планировать содержание связного собственного 

высказывания; 

-формирование умений понимать связные высказывания различной 

сложности; 

-формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно 

использовать языковые средства оформления связного высказывания. 

Программой предусматривается овладение разными формами связной 

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

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

Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся 

составлять диалоги подруководством учителя. 

Работа над различными видами и типами связной монологической речи 

происходит в определенной последовательности, с учетом психологической 

структуры этого вида речевой деятельности: осознание побудительного 

мотива к высказыванию, ориентировка в смысловом содержании текста и в 
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языковых средствах выражения этого содержания, создание программы 

(плана) связного высказывания сначала во внешнем плане (с внешними 

опорами, схемами), затем про себя, реализация программы (рассказывание). 

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения 

анализировать наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных 

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

основное и фоновое, формирование умения устанавливать смысловые связи 

между отдельными компонентами ситуации и располагать эти компоненты в 

определенной логической последовательности, определяя смысловой план 

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

развертывать ее в процессе порождения связного высказывания. 

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с 

серией сюжетных картинок (раскладывание серий, нахождение лишней или 

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

картинками, на одной из которых отсутствует ряд предметов, что 

способствует привлечению внимания к содержанию, выделению элементов 

ситуации на картинке, ее анализу. Используется также работа над 

соотнесением сюжетных и предметных картинок; по анализу отдельной 

сюжетной картинки; составлению смыслового плана связного высказывания 

(сначала картинно-графического, затем картинно-вербального, далее 

вербального). 

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств 

включает развитие навыков правильного выбора слов, грамматического 

оформления связей между словами в предложении, а также умения 

использовать специальные лингвистические средства связи между 

отдельными предложениями текста. 

В процессе развития связной речи обучающихся с ТНР необходимо 

учитывать последовательность перехода от ситуативной речи к контекстной. 

В связи с этим сначала в работе используются серии сюжетных картинок, 

отдельные сюжетные картинки, и в дальнейшем обучающиеся учатся 

составлять рассказы без использования наглядности, по заданной теме. 

Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом 

различной степени самостоятельности обучающихся при планировании 

текста. В связи с этим предусмотрена следующая последовательность 

работы: пересказ с опорой на серии сюжетных картинок; пересказ по 

сюжетной картинке; пересказ без опоры на наглядность, рассказ по серии 

сюжетных картинок; рассказ по сюжетной картинке (сначала с 

предварительной беседой по содержанию картинки, а затем самостоятельный 

рассказ); самостоятельный рассказ на заданную тему (по предложенному 

названию, началу, концу). 

Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной 

структуры реко- мендуется следующая последовательность работы: 

формирование умений составлять текст-повествование, текст-описание, 

текст-рассуждение. 
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В первом классе обучающиеся учатся отвечать на вопросы учителя, 

составлять короткие рассказы по серии сюжетных картинок. Под 

руководством учителя пересказывают небольшие тексты, составляют 

несколько предложений, объединенных одной темой (по картинке или серии 

картинок), высказываются по личным наблюдениям и впечатлениям. 

Во второй год обучения обучающиеся дают краткие и 

распространенные ответы на вопросы, составляют диалоги по заданной 

ситуации. Знакомятся со структурой текста (начало, основная часть, 

концовка), озаглавливают небольшие тексты и их части. Работают над 

изложением. 

В третий и четвёртый год обучения продолжается работа по 

формированию уменийразвертывать смысловую программу высказывания, 

точно использовать лексико-грамматические и выразительные средства его 

оформления. Формируются умения в работе с письменными изложениями и 

сочинениями. 

Тематика для развития речи тесно связана с жизненным опытом 

обучающихся, что помогает им осмысливать явления действительности, 

способствует созданию картины мира и является основой формирования 

социальной компетенции. В первом классе основой для развития речи 

является «школьная» и «бытовая» тематика. Во втором классе центральной 

является тематика, связанная с изменениями в природе по временам года. В 

третьем классе представления обучающихся обогащаются понятиями о 

космосе, планете Земля, ее поверхности, воздушной оболочке, более глубоко 

изучается природа родного края, взаимодействие человека и общества. В 

четвёртом классе превалируют темы единства человека и природы, строения 

организма человека, его восприятия мира, а также исторические, 

патриотические и культурологические темы. Постепенное расширение и 

усложнение тематического поля тесным образом связано с изучением 

содержания учебного предмета «Окружающий мир» и максимально 

способствует социализации обучающихся, их когнитивному и 

коммуникативно-речевому развитию. 

Примерная тематика для развития речи: 

Первый год обучения: «Наш класс, наша школа», «Осень», «Наш 

город (село)», «Зима», «Моя семья. Наш дом», «Весна», «Родная страна», 

«Лето». 

Второй год обучения: «Окружающая природа», «Вспомним лето», 

«Осень», «Зима», «Весна», «Скоро лето». 

Третий год обучения: «Космос и Земля», «Земля и другие небесные 

тела», «Воздух», «Земля», «Вода», «Формы поверхности», «Наш край», 

«Человек и общество», «Устное народное творчество». 

Четвёртый год обучения: «Единство человека и природы», «Организм 

человека, охрана его здоровья», «Восприятие окружающего мира», «Человек 

и история», «Российская история», «Древняя Русь», «Московское царство», 
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«Российская империя», «Российское государство», «Как мы понимаем друг 

друга». 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного 

курса «Развитие речи» 

определяется уровнем речевого развития, степенью выраженности, 

механизмом языковой/коммуникативной недостаточности, структурой 

речевого дефекта обучающихся с ТНР. 

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения 

содержания коррекционного курса «Развитие речи» выступают: 

-сформированность представлений о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета; 

-сформированность осознания безошибочного письма как одного из 

проявлений собственного уровня культуры; 

-владение учебными действиями с языковыми единицами и умение их 

использовать для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач; 

-сформированность умений опознавать и анализировать основные 

единицы языка, его грамматические категории, использовать их адекватно 

ситуации общения; 

-сформированность умений анализа текстов; 

-сформированность умений работать с разными видами текстов, 

различая их характерные особенности; 

-сформированность умений на практическом уровне создавать тексты 

разного вида (повествование, описание, рассуждения); 

-сформированность умений создавать собственные тексты с опорой на 

иллюстрации, художественные произведения, личный опыт и др. 

Перспективный план работы 

по предупреждению и коррекции нарушений письменной речи 

у обучающихся с ТНР 
№ Примерные темы занятий Цели занятий 

 

1 Развитие речевого анализа и синтеза на 

уровне текста (предложения): 

а) интонационное оформление 

предложений в устной речи; 

б) дифференциация предложений по теме 

высказывания; 

в) развитие навыка анализа текста; 

г) грамматическое оформление 

предложений на письме 

 

- Сформировать/закрепить навык 

выделения предложения из речевого 

потока. 

- Сформировать/закрепить навык 

смыслового и интонационного 

оформления предложения в устной речи. 

- Сформировать/закрепить умение 

определить количество предложений 

в тексте. 

- Сформировать/закрепить навык 

грамматического оформления 

предложений на письме. 

2 Развитие речевого анализа и синтеза на 

уровне предложения/слова: 

а) дифференциация понятий 

- Уточнить/закрепить понятия 

«предложение», «слово» 

- Формировать/закреплять навык 
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«предложение», «слово»; 

б) развитие умения выделения слов в 

предложении; 

в) определение количества, 

последовательности слов в предложении. 

г) согласные звуки и буквы; 

д) дифференциация гласных и согласных 

звуков и букв. 

определения количества и 

последовательности слов в предложении. 

слух гласные и согласные фонемы. 

 

3 Развитие речевого анализа и синтеза на 

уровне слога: 

а) слогообразующая функция гласных 

б) ударение, ударный слог 

 

- Развивать слоговой анализ и синтез 

на материале слов различной 

слоговой структуры; 

- Сформировать/ закрепить навык 

Определения ударного слога в словах. 

4 Развитие фонематических представлений, 

звукобуквенного анализа и синтеза слов: 

а) гласные звуки и буквы, образование 

гласных второго ряда; 

б) развитие звукобуквенного анализа и 

синтеза слов с гласными «я», «е», «ё», 

«ю»: 

- в начале слова; 

- в середине и в конце слова после 

гласной; 

в середине и конце слова после 

разделительного «ь». 

- Познакомить со способом 

образования гласных второго ряда. 

- Сформировать / уточнить, закрепить 

навык фонетико- фонематического 

анализа и синтеза слов с йотированным в 

середине и в конце слова после гласной; 

- Сформировать / уточнить, закрепить 

навык фонетико-фонематического 

анализа и синтеза слов с йотированным в 

середине и конце слова после 

разделительного мягкого знака. 

5 Дифференциация гласных звуков [о -у]: 

- в изолированной позиции; 

- в слогах и словах; 

- в словосочетаниях и предложениях; 

- в текстах. 

Дифференциация гласных звуков [о - 

у]:после мягких согласных. Обозначение 

мягких согласных на письме буквами [ё -

ю]: 

Развивать фонематическую 

дифференциаци звуков [о - у]: 

− в изолированной позиции; 

− в слогах и словах; 

− в словосочетаниях и предложениях; 

− в текстах. 
Развивать фонематическую 

дифференциаци звуков [о-у]. 

Сформировать/закрепить навыки 

употребления на письме «ё-ю» после мягких 

согласных. 

6 Развитие фонематических  

дифференцировок на материале твёрдых 

и мягких согласных: 

а) дифференциация твёрдых и мягких 

согласных; 

б) буквы «а – я» после твёрдых и мягких 

согласных: 

- в слогах и словах, 

- словах и словосочетаниях, 

- в предложениях и текстах. 

в) буквы «о – ё» после твёрдых и мягких 

согласных: 

- в слогах и словах, 

- словах и словосочетаниях, 

- в предложениях и текстах. 

г) буквы «у – ю» после твёрдых и мягких 

- Уточнить/ сравнить артикуляцию и 

звучание твёрдых и мягких согласных; 

- Сформировать/закрепить навык 

употребления букв «а-я» после твёрдых и 

мягких согласных на письме: в слогах и 

словах, в словах и слово- сочетаниях, в 

предложениях и текстах. 

- Сформировать/ закрепить навык 

употребления букв «о-ё» после твёрдых и 

мягких согласных на письме: в слогах и 

словах, в словах и слово- сочетаниях, 
____€?____в предложениях и текстах. 

- Сформировать/ закрепить навык 

употребления букв «у-ю» после твёрдых 

и мягких согласных на письме: в слогах и 

словах, в словах и словосочетаниях, в 
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согласных: 

- в слогах и словах, 

- словах и словосочетаниях, 

- в предложениях и текстах. 

д) буквы «ы – и» после твёрдых и мягких 

согласных: 

- в слогах и словах, 

- словах и словосочетаниях, 

- в предложениях и текстах. 

е) буква «ь» после мягких согласных на 

конце слова. 

ж) буква «ъ» после мягких согласных в 

середине слова. 

предложениях и текстах. 

- Сформировать/ закрепить навык 

употребления букв «ы-и» после твёрдых 

и мягких согласных на письме: в слогах и 

словах, в словах и словосочетаниях, в 

предложениях и текстах. 

-Сформировать/закрепить навык 

употребления на письме буквы «ь» 

после мягких согласных на конце слова. -

-Сформировать/закрепить навык 

употребления на письме буквы «ь» после 

мягких согласных в середине слова. 

 

7 - Развитие зрительной дифференциации                            

на  материале букв «о - а». (Сначала про- 

вести работу по фонематической 

дифференциации гласных звуков [о - а]) 

-Развитие зрительной дифференциации на 

материале букв «и-ы». (Сначала провести 

работу по фонематической  

дифференциации гласных звуков [и - ы]) 

-Развитие зрительной дифференциации на 

материале букв «и-у». (Сначала провести 

работу по фонематической 

дифференциации гласных звуков [и - у]) 

- Развитие зрительной дифференциации 

на материале букв «и-е». (Сначала прове- 

сти работу по фонематической 

дифференциации гласных звуков [и - э]) 

ровок на материале звонких и глухих со- 

гласных. Дифференциация звуков [с - з]: 

- в изолированной позиции; 

- в слогах и словах; 

- в словосочетаниях и предложениях; 

- в текстах. 

Аналогично работа ведётся с остальными 

парными звонкими и глухими согласны- 

ми: [в - ф], [б - п], [д - т], [г - к] (твёрдые и 

мягкие), [ж - ш]. 

 

-Развивать зрительную дифференциаци 

строчных букв «о –а»: в изолированной 

позиции; 

− в слогах и словах; 

− в словосочетаниях и предложениях; 

− в текстах. 

-Развивать зрительную дифференциаци 

строчных букв «и –у»: 

− в изолированной позиции; 

− в слогах и словах; 

− в словосочетаниях и предложениях; 

− в текстах. 

-Развивать зрительную дифференциаци 

строчных букв «ы –у»: 

− в изолированной позиции; 

− в слогах и словах; 

− в словосочетаниях и предложениях; 

− в текстах. 

-Развивать зрительную дифференциаци 

строчных букв «и – е»: 

− в изолированной позиции; 

− в слогах и словах; 

− в словосочетаниях и предложениях; 

− в текстах. 

- Развивать фонематическую 

дифференциацию звуков[с - з]: 

− в изолированной позиции; 

− в слогах и словах; 

− в словосочетаниях и предложениях; 

в текстах 

8 Развитие фонематических 

дифференцировок в группе: 

1. свистящих-шипящих; 

2. аффрикат и звуков, входящих в их 

состав: [с - ш], [с - ц], [ш - ч], [ш - щ], [ц - 

ч], [ч – т’], [ц - т], [ц – т’] 

 

9 Развитие зрительной дифференциации: - 

строчных букв «п-т», «л-м», «х-ж», «к- 

н», «н-т», «п-н», «ш-щ», «и-ш», «б-д», 

− Развивать зрительную координацию 

строчных букв «п-т», «л-м», «х-ж», «к-н», 

«н-т», «п-н» «ш-щ», «и-ш», «б-д», «б-в», «д-
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«б-в», «д-в», «д-з», «р-з», «п-р», «к-н», 

«к-т», «п-к», «н-т», «п-н»; 

- заглавных букв «П-Т», «Л-М», «Х-Ж», 

«К-Н», «Ш-Щ», «И-Ш» 

 

в», «д-з», «р-з» «п-р», «к-н», «к-т», «п-к», «н-

т», «п-н»; 

− Развивать зрительную дифференциацию 

за- главных букв «П-Т», «Л-М», «Х-Ж», «К-

Н» «Ш-Щ», «И-Ш» 

10 Активизация словарного запаса, 

восполнение пробелов в области лексико- 

грамматического строя речи: 

а) лексика: 

1. слова, называющие предметы, явления 
природы 

2. слова, обозначающие действия 

предмета 

3. слова, обозначающие признаки 

предмета 

4. слова-антонимы 

5. слова-синонимы 

6. слова-омонимы 

б) словообразование: 

7. состав слова (корень, родственные 

слова) 

8. развитие функции словообразования 

(приставки) 

9. развитие функции словообразования 

(суффиксы) 

10. обогащение, актуализация словарного 

запаса 

в) обогащение знаний о составе слова 

г) развитие, совершенствование лексико- 

грамматического оформления речи: 

1. предлоги; дифференциация предлогов 

и приставок, 

2. уточнение/развития навыка 

согласования имён прилагательных с 

существи- тельными (в роде, числе, 

падеже); 

д) развитие навыков связного 

высказывания (по Ястребовой): 

3. текст, анализ содержания, логическая 

последовательность; 

− сообщение, конструирование 

повествовательного сообщения, работа 

над планом, виды работ: составление 

рассказов по плану, закончить рассказ по 

заданному плану, составить рассказ по 

данному концу, составить к рассказу 

заключение (вступление), составить 

рассказ по опорным словам, составить 

рассказ на заданную тему по опорным 

словам, составить рассказ на заданную 

тему на основании наблюдения, составить 

рассказ-описание, составить письмо, 

- Уточнить значения имеющихся у 

учащихся слов. 

- Продолжить обогащение словарного 

запаса путём накопления новых слов, 

относящихся к различным частям речи. 

- Уточнить/закрепить знание о составе 

слова Формировать умение подбирать 

родственные слова. 

- Уточнить значения приставок. 

Развивать/закреплять умение 

образовывать новые слова с помощью 

приставок. 

- Уточнить значения суффиксов. 

Развивать/закреплять умение 

образовывать новые слова с помощью 

суффиксов. 

- Уточнить лексическое значение слов, 

образованных с помощью различных 

групп суффиксов. 

- Обобщить/закрепить знания о 

морфологическом составе слова. 

- Формировать навык использования 

различных способов словообразования. 

- Уточнить лексические значения различных 

предлогов. 

- Формировать/закреплять умение 

согласовывать слова в словосочетаниях, 

предложениях моделях различных 

синтаксических конструкций. 

- Формировать навыки: 

программирования смысла и смысловой 

структуры высказывания установления 

логики (связности, последовательности) 

изложения. 

Отбирать языковые средства, адекватные 

смысловой концепции, для построения 

высказывания в тех или иных целях 

общения (передача содержания текста, 

сюжетной картины, рассуждение, 

доказательство 
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составить рассказ по картине, написать 

заметку в стенную газету, предать 

содержание стихотворения своими  

словами. 

 

План индивидуальной коррекционной работы 

обучающегося с ТНР педагога-психолога 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога включает: 

Создать условия для коррекции и развития познавательной 

деятельности обучающихся (общеинтеллектуальных умений, учебных 

навыков, слухового и зрительного восприятия, памяти, внимания, 

фонематического слуха) и общей координации движений, мелкой моторики. 

Особенности развития познавательной сферы: 

-Ощущения и восприятие: нарушение фонематического восприятия 

отмечается у всех детей с нарушениями речи. Зрительное восприятие 

дошкольников с речевой патологией отстает в развитии от нормы и 

характеризуется недостаточной сформированность целостного образа 

предмета. Наблюдается нарушение опорно-пространственного гнозиса, 

необходимого для обучения грамоте у детей с органическими поражениями 

мозга. Динамика развития пространственного восприятия благоприятная у 

детей с ТНР и менее благоприятная у алаликов. Дети с ОНР имеют низкий 

уровень развития буквенного гнозиса. Нарушение орального и пальцевого 

стереогноза выражены у детей с тяжелыми нарушениями экспрессивной речи 

(алалия, дизартрия). 

-Внимание: неустойчивое, низкий уровень показателей произвольного 

внимания, трудности в планировании своих действий, с трудом 

сосредотачивают внимание на анализе условий, поиске различных способов 

и средств в решении задач. У детей с ОНР ошибки внимания присутствуют 

на протяжении всей работы. Низкий уровень произвольного внимания у 

детей с ТНР приводит к несформированность структуры деятельности. 

-Память: объем зрительной памяти практически не отличается от 

нормы, но присутствуют выраженные нарушения восприятия формы, 

слабость пространственных представлений. У детей с ТНР различий в 

объемах словесной и зрительной памяти не наблюдается. У дизартриков 

парамнезии не отмечены, но у моторных алаликов снижены слуховая память 

и продуктивность запоминания. 

-Мышление и воображение: по состоянию невербального интеллекта 

дети с ТНР делятся на: 

развитие невербального интеллекта которых отличается от нормы, 

соответствует норме и соответствует нижней границе нормы, но 

характеризуется нестабильностью. Отмечаются нарушения самоорганизации, 

обнаруживается недостаточный объем сведений об окружающем, очень 

быстро приступают к выполнению задания или, наоборот, с трудом 

овладевают синтезом, анализомлизом, сравнением; более низкий уровень 

пространственного оперирования образами. 
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-Речь и общение: бедность и недифференцированность словарного 

запаса, своеобразие связанного высказывания, что приводит к снижению 

потребности в общении, несформированности форм коммуникации, 

незаинтересованности в контакте, неумению ориентироваться в ситуации 

общения, негативизму. Коммуникативные возможности отличаются 

заметной ограниченностью и ниже нормы. 

-Особенности эмоционально-волевой сферы: пассивность, 

сензитивность, зависимость от окружающих, склонность к спонтанному 

поведению, наблюдается более низкая работоспособность. Что касается 

осознания речевого дефекта, степени фиксирования на нем, то в основном 

применительно к заикающимся детям и лицам с нарушениями голоса 

исследователи выделяется 3 варианта эмоционального отношения к данному 

дефекту: 

безразличие, умеренно-сдержанное, безнадежно-отчаянное; и 3 

варианта волевого усилия в борьбе с ним: отсутствие, наличие и 

перерастание в навязчивые действия. 

-Особенности деятельности: ослабленность условно - рефлекторной 

деятельности, медленное образование дифференцировок, нестойкость 

памяти. Нарушение общей и речевой моторики (дизартрия) вызывает 

быстрое утомление ребенка в игре. Для алаликов содержание игры долго 

остается недоступным. Заикающиеся дети в игре робки, не верят в свои силы. 

У детей с патологией наблюдаются нарушения моторики, что указывает на 

недостаточное развитие тактильно-моторных ощущений являющихся 

организационным моментом любой деятельности. В учебной деятельности у 

заикающихся характерна слабость переключения, пониженный 

самоконтроль. 

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. 

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; 



61 
 

-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 индивидуальных 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 образовательного процесса, и социальное партнерство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие 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 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 
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речевого дефекта обучающихся с ТНР (в соответствии с ФГОС обучающихся 

с ОВЗ). 

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. 

-коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

-развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; 

-формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

-коррекция нарушений устной и письменной речи; 

-обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа работы педагога-психолога с детьми с ТНР 

Содержание коррекционной работы выстроено в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) 

направлено на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья: 

-в освоении основной программы АООП НОО; 

-коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся; 
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-социальную адаптацию. 

В зависимости от степени нарушения одни дефекты могут полностью 

преодолеваться в процессе развития, обучения и воспитания ребенка, другие 

лишь сглаживаться, а некоторые только компенсироваться. 

Таким образом, программа коррекционной работы предусматривает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям этой категории в 

освоении АООП НОО. 

Целевая группа: дети с тяжёлыми нарушениями речи. 

Цели программы: 

-создание системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ТНР в освоении основной образовательной 

программы, коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии , их социальной адаптации; 

-создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ТНР посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи программы для детей с ТНР: 

-выявлять особые образовательные потребности детей с ТНР, 

обусловленные особенностями их физического и (или) психического 

развития; 

-осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ТНР с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями ПИПК); 

-обеспечить возможность освоения детьми с ТНР АООП НОО на 

доступном им уровне и их интеграцию в образовательном учреждении. 

-оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Направления работы с детьми с ТНР: 

1.развитие у ребёнка способностей самостоятельно формулировать 

свои мысли; развитие коммуникативных качеств; 

2. формирование адекватной самооценки и положения в коллективе; 

3.привитие навыков получения информации, дублируемой 

несколькими каналами восприятия; 

4.развитие познавательной сферы; 

5.коррекция эмоционально-волевых личностных особенностей; 
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6.активизация различных функций центральной нервной системы за 

счет создания обогащенной мультисенсорной среды; 

7.обучение приемам саморегуляции. 

Основные методы программы: 

-развитие сенсорных каналов восприятия (слухового, кинестетического 

– кожного, зрительного; 

-развитие когнитивных процессов (памяти , внимания, воображения, 

мышления) 

-специальные упражнения для формирования и развития качеств 

устной и письменной речи; 

-сказкотерапия. 

Участники программы: 

Программа разработана для детей 6-10 лет(1-4 класс) имеющих 

проблемы в речевой сфере. 

Курс специальных занятий проводится в составе коррекционно-

развивающих групп 2-4 детей и индивидуально. 

Сроки реализации программы: 
Курс состоит из еженедельных занятий, проводимых один раз в неделю 

в течение учебного года. 

Продолжительность занятия составляет 35 минут. 
Коррекционная работа 

Коррекционные занятия проводятся в форме игровых занятий в течение 

всего курса. В коррекционной программе используются упражнения, игры. 

Работа направлена на развитие коммуникативной стороны устной и 

письменной речи, когнитивных процессов, развитие саморегуляции, развитие 

сенсорного восприятия, формирование адекватной самооценки, 

формирование и развитие эмоционально-волевой сферы. 
Направление 

работы 
Цели и задачи Методики 

 
Развитие аналитико- 

синтетической 

сферы 

 

Развитие способности 

анализировать 

простые 

закономерности. 

Умение выделять в 

явлении разные 

особенности, 

вычленять в предмете 

разные свойства и 

качества 

1. Задачи на группировку: 

Исключи лишнее 

Сходство и различие 

Продолжи закономерность. 

Подбор по аналогии 

Подбор по противопоставлению 

2.  Аналитические задачи 

с прямым утверждением. 

 

Развитие внимания Развитие навыков 

сосредоточения и 

устойчивости 

внимания; Развитие 

переключения 

внимания, 

формирование 

1. Упражнения на поиски ходов в 

простых лабиринтах, составление 

простых узоров из карточек по 

образцу, 

«Графический диктант». 

2. Игры: Муха; Внимательный 

художник; Точки и мы; Запутанные 
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навыков 

произвольности. 

дорожки 

 
Развитие 

пространственного 

восприятия и 

воображения 

 

Развитие 

пространственной 

ориентировки. 

Формирование 

элементарных 

конструктивных 

навыков 

и воображения. 

 

Упражнения: 

Графический диктант 

Наложенные рисунки 

Нахождение заданной фигуры из 

предложенных изображений. 

Дорисовывание фигур. 

«Зашумлённые» рисунки 

Nikitinmaterial кубики 
Nikitinmaterial матрицы 

Память Развитие объема и 

устойчивости 

памяти 

 

Запоминание с опорой на схемы, 

ассоциации. 

Упражнения на запоминания 5-7 

предметов учетом местоположения. 

Игра «Снежный ком» для 

Запоминания информации, 

представленной аудиально 

Развитие личностно- 

мотивационной 

сферы 

 

Формирование учебной 

мотивации 

Снятие тревожности и 

Других невротических 

комплексов. 

Развитие навыков 

совместной 

деятельности 

 

Упражнения-этюды на 

перевоплощение. 

Рисунки «Человек под дождем» 

Ролевые игры 

Упражнения, развивающие навыки 

совместной деятельности и чувства 

ответственности за принятые решения 

 Сказкотерапия 

 
Развитие сферы 

саморегуляции 

 

Формирование 

ориентации в 

пространстве и умения 

осознавать себя в этом 

пространстве и 

корректировать свои 

действия 

Игры-упражнения с мячиком, 

подвижные с правилами. 

2.3. Программа формирования УУД 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее – 

УУД) обучающихся с ТНР определяется требованиями ФГОС НОО к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Цель программы - обеспечить регулирование различных аспектов 

освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых 

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

реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 

- установить ценностные ориентиры НОО; 

- обеспечить обучающимся с ТНР комплекс учебных действий, 

составляющий операциональный компонент учебной деятельности; 

- сформировать основные компоненты учебной деятельности 
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(познавательные и учебные мотивы, учебная цель, учебная задача, 

учебные операции); 

- определить состав и характеристику УУД; 

- выявить в содержании предметных линий УУД и определить условия 

формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях; 

- сформировать способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Программа формирования УУД содержит: 

- описание ценностных ориентиров; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

- описание преемственности программы формирования УУД по 

ступеням общего образования; 

- планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования УУД является основой разработки рабочих 

программ отдельных учебных предметов. Связь УУД с содержанием 

учебных предметов. ФГОС НОО определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени НОО следующим образом: 

1) Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2) Формирование психологических условий развития общения, 

кооперации сотрудничества: 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям; 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всех участников. 

3) Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива и стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 



67 
 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - 

стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

4) Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5) Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями 

ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы. Выпускник начальной школы - это человек: 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться; 

- любящий родной край и свою страну; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

- умеющий высказать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для 

себя и окружающих. 

В ФГОС НОО содержится характеристика личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 
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Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать; 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей 

учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные 

действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия это: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и отбор необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 



69 
 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

- определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают: социальную компетентность и 

учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
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- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

УУД представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. 

Результаты усвоения УУД направлены на достижение следующих 

личностных результатов освоения основной образовательной программы: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценности многонационального российского общества, гуманистические и 

демократические ценностные ориентации; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Каждый учебный предмет и коррекционный курс в зависимости от 

предметного содержания и релевантных способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования УУД. 

Русский язык. Формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий (процессы анализа, синтеза, установление причинно-

следственных связей); развитие знаково-символических действий - 

замещения, моделирования и преобразования модели - с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития и речевых 

возможностей каждого обучающегося с ТНР. 
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Литературное чтение. Формирование всех видов УУД: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации) - с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития и речевых возможностей каждого 

обучающегося с ТНР. 

Математика. Развитие познавательных УУД, в первую очередь 

логических и алгоритмических; формирование учебных действий 

планирования последовательности шагов при решении задач; различение 

способа и результата действия; использование знаково-символических 

средств моделирования математической ситуации; формирование общего 

приема решения задач как УУД - с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития и речевых возможностей каждого обучающегося 

с ТНР. 

Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной 

наполненности близка к игровой деятельности с характерной для нее 

актуализацией соревновательных мотивов, инициативным поведением и 

активным взаимодействием. 

Технология. Становится опорным предметом для формирования 

системы УУД в начальной школе (планирование, преобразование, оценка 

продукта, умение распознавать и ставить задачи, добиваться достижения 

результата) - с учетом индивидуальных особенностей психофизического 

развития и речевых возможностей каждого обучающегося с ТНР. 
 

ПРОГРАММА 

формирования УУД обучающихся с ТНР 

на логокоррекционных занятиях 

  

Пояснительная записка. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ОВЗ. 

Программа направлена на обеспечение системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать 

реализации развивающего потенциала общего среднего образования, 

развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершен-

ствованию. Всё это достигается путём как развития  у обучающихся 

правильной, чёткой, выразительной связной речи, освоения обучающимися 

конкретных предметных знаний и навыков в рамках фонематических 

представлений, произносительных норм, устной и письменной речи и чтения, 

так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. 

Цель программы: 
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освоение учащимися коммуникативной функции языка на основе 

ценностных ориентиров содержания образования в соответствии с 

требованиями Стандарта нового поколения, развитие активной сознательной 

деятельности в области речевых фактов, создание условий для успешного 

освоения основной общеобразовательной программы путём развития 

правильной, чёткой, выразительной устной и грамотной письменной речи .  

  Основными задачами работы по развитию речи детей являются; 

 формирование   полноценных   произносительных   навыков; 

 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

По мере продвижения ученика в указанных направлениях на речевом 

материале осуществляется: 

 развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и 

изменению слов и их сочетаний в предложении; 

 обогащение словаря детей преимущественно привле-

чением  внимания  к  способам  словообразования,   к лексическому 

значению слов; 

 воспитание у детей умений правильно составлять простое 

распространенное предложение, а затем и сложное 

предложение;  употреблять разные конструкции предложений в 

самостоятельной связной речи; 

 развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в 

речи уточненных в произношении фонем; 

 формирование и развитие навыков письма и чтения специальными 

методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного 

фонематического 

восприятия. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин, в том числе и на логопедических занятиях. 

Обучение на занятиях – основная форма коррекционно-воспитательной 

работы. 

Программа коррекционной работы вносит  вклад в формирование 

универсальных учебных действий: 

 Личностные универсальные учебные действия: обеспечивают 

ценностно- смысловую ориентацию обучающихся (смыслообразование).  

 Установление связи между целью учебной деятельности  и её 

мотивом. 

Регулятивные УУД: 

 контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и 

ситуации общения;  

 извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной 

задачей; 
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 оценивать  - выделять и осознавать уровень результата своей 

работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию, к преодолению препятствий. 

Коммуникативные действия:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем – логопедом и 

сверстниками,  

 умение слушать и  умение ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; 

 владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и  синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации 

Познавательные УУД: 

Общеучебные УД формирут   

 умения использовать знаковые системы и символы для 

моделирования объектов и отношений между ними; 

  умения выполнять логические действия абстрагирования, 

сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза;  

 осуществление эвристических действий;  

 выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные 

гипотезы; 

 использовать смысловое  чтение как осмысление цели чтения; 

Логические УД:  

 анализ объектов с целью выделения признаков (классификации); 

синтез – составление целого из частей (составление слов из слогов, 

предложений из слов; рассказа из предложений), самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов («Допиши 

слово, предложение», «Продолжи  рассказ, текст»); 

 Выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

 Подведение под понятие, выведение следствий (гласные, согласные 

звуки и буквы) 

 

Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области, внеурочную 

и коррекционно-воспитательную деятельность. Определяет развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер 

ребёнка. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации коррекционного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся.    
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  Коррекционно-педагогическое сопровождение  осуществляется с 

помощью речевых карт,  которые являются  процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого учащегося и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

2.4. Рабочая программа воспитания для обучающихся с ТНР (вариант 

5.1) соответствует ООП ООО 
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3.  Организационный раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР 

(вариант 5.1) 

 

4.1.  Учебный план. 

Учебный план, реализующий Адаптированную основную 

образовательную программу начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ, является важнейшим нормативным документом по 

введению и реализации ФГОС начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ в действие, определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам, выступает одновременно в качестве внешнего 

ограничителя, определяющего общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса ,а также в качестве одного из 

основных механизмов его реализации.  

Учебный план для обучающихся с ТНР, реализующих ФГОС НОО 

составлен на основании следующих документов:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  

 Приказом Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1023 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (с изменениями и 

дополнениями)  

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»  

 Письмом Минобрнауки России от 23.05.2016 N ВК-1074/07 «О 

совершенствовании деятельности психолого-медико-педагогических 

комиссий».  

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № 

ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»  

 Постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 года № 26 «Об утверждении 
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СанПиН 2.4.2.3286–15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья».  

Обязательные предметные области учебного плана и учебные 

предметы соответствуют ФГОС НОО.  

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме 

не менее 5 часов.  

Программа коррекционной работы разрабатывается гимназией в 

зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся.  

Учебный план НОО обучающихся с ТНР 3 класс (вариант 5.1): 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы/классы  

Количество часов в неделю  Всего  

I II  III  IV  

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 
Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая 

культура 
Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
     

Математика 1 1 1 0 3 
Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 
Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами 

и гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 
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Недельный учебный план внеурочной деятельности  

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной 

деятельностью, составляет не более 10 часов (в том числе не менее 5 часов в 

неделю на коррекционно-образовательную область в течение всего срока 

обучения на уровне начального общего образования) (пункт 3.4.16. 

Санитарно-эпидемиологических требований).  

В рамках внеурочной деятельности коррекционная работа 

осуществляется с учетом психофизических особенностей, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и программами коррекционно-

развивающей направленности. Указанные особенности учитываются при 

составлении плана внеурочной деятельности, режима занятий и 

наполняемости групп при проведении занятий.  

Внеурочная деятельность в 1, 1 доп. - 4 классах организована на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения и 

предполагает участие  

 классных руководителей,  

 педагогов, реализующих учебный план в конкретном классе,  

 воспитателей групп продленного дня,  

 специалистов службы сопровождения, прошедших повышение 

квалификации по вопросам реализации ФГОС НОО ОВЗ или организации 

внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. Внеурочная 

деятельность осуществляется в формах, отличных от классно-урочной и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. Продолжительность занятий внеурочной 

деятельности и их количество в неделю определяется приказом 

образовательного учреждения. Расписание занятий составляется отдельно от 

обязательных занятий.  

Основные задачи внеурочной деятельности:  

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

учащихся к различным видам деятельности;  

• оказание помощи в поисках «себя»;  

• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности;  

• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности;  

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков;  

• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества;  

• оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в 

различные учебные сообщества, как в системе школьного дополнительного 

образования, так и в условиях творческих коллективов учреждения 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100471&field=134
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дополнительного образования детей; расширение рамок общения с 

социумом.  

Виды и формы внеурочной деятельности учащихся. 

Вид внеурочной деятельности  Образовательные формы  

Игровая  Ролевая игра. Социально-моделирующая 

игра.  

Проектно-познавательная  Викторины. Познавательные игры. 

Дидактический театр. Детские 

исследовательские проекты.  

Проблемно-ценностное общение  Эстетическая беседа.  

Досугово -развлекательная деятельность  Посещение театров, музеев, выставок.  

Художественное творчество  Кружки художественного творчества. 

Художественные выставки.  

Спортивно-оздоровительная деятельность  Занятия в спортивных секциях. Беседы по 

правилам ЗОЖ.  

Краеведческая деятельность  Образовательные экскурсии. Краеведческие 

экскурсии.  

  

Направления и цели внеурочной деятельности.  

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие обучающегося, углубление знаний об организации жизни и 

деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа 

жизни.  

Проектно-исследовательская деятельность организуется как 

углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной 

деятельности по выполнению проектов.  

Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического 

общения и словесного творчества.  

Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется 

как система разнообразных творческих мастерских по развитию 

художественного творчества, способности к импровизации, драматизации, 

выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в 

театрализованной деятельности.  

Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках 

внеурочной деятельности, которые формируют представления обучающихся 

о разнообразных современных информационных средствах и навыки 

выполнения разных видов работ на компьютере.  

Интеллектуальные марафоны организуются через систему 

интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые призваны 

развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные 

интересу и способности к самообразованию.  

«Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся 

преодолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов.  
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Возможными формами организации внеурочной деятельности 

могут быть следующие:  

 учебные курсы;  

 художественные, музыкальные и спортивные студии;  

 соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции; 

 экскурсии;  

 школьные клубы; 

 конференции; 

 олимпиады; 

 соревнования; 

 поисковые и научные исследования; 

 общественно полезные практики и другие.  

Для реализации плана внеурочной деятельности используются также 

иные формы: заочные путешествия, мини-проекты, круглые столы, 

презентации, выставки творческих работ, деловые игры, тренинги и пр.  

 Недельный план внеурочной деятельности  

 

План внеурочной деятельности 

Направления ВД  Состав и структура 

направлений ВД 

Формы 

организации 

Объем ВД в неделю 

   1 2 3 4 

Коррекционно-развивающие занятия 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Логопедические 

занятия 

Индивидуальное 

занятие 

2 

 

2 2 2 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Психокоррекционные 

занятия (психолог)  

Индивидуальное 

занятие 

1 

 

1 1 1 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Коррекционно-

развивающие занятия 

с дефектологом 

Индивидуальное 

занятие 

2 

 

2 2 2 

часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Коммуникативная 

деятельность   

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

Классный час 

«Разговор о 

важном» 

1  1 1 1 

Информационная 

культура  

 Основы 

функциональной 

1  1 1 1 
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 грамотности 

Интеллектуальные 

марафоны 

 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся  

 

Мир профессий 1  1 1 1 

 вариативная часть 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность  

Учебный курс Плавание  1   

Учебный курс Футбол 1  1 1 

Учебный курс Фитнес-

аэробика 

1  1 1 

Проектно-

исследовательская 

деятельность  

 

Учебный курс Познавая малую 

Родину 

  1 1 

Экскурсионный курс Мой город 1 1 1 1 

Курс краеведения Доноведение 1 1 1 1 

Коммуникативная 

деятельность 

 В мире книг 1 1   

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность  

Хоровая студия Музыкальная 

гостиная 

1 1 1 1 

Театральная студия Наш театр 1 1 1 1 

Интеллектуальные 

марафоны 

 

Социальные 

практики 

Орлята России 1 1 1 1 

Ожидаемые результаты.  
Личностные:  

- готовность и способность к саморазвитию;  

- сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые 

установки, отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции личностных качеств;  

- творческая самореализация детей;  

Предметные:  

- получение нового знания и опыта его применения.  

- умение использовать простейшие виды анализа, устанавливать причинно-

следственные связи;  

- развитие творческих способностей;  

Метапредметные:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

- формирование навыков коллективной и организаторской деятельности;  

- освоение универсальных учебных действий;  

- овладение ключевыми компетенциями.  

Воспитательный результат внеурочной деятельности - 

непосредственное духовно-нравственное приобретение обучающегося, 
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благодаря его участию в том или ином виде деятельности. Воспитательный 

эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности 

обучающегося. Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени 

начального общего образования строго ориентированы на воспитательные 

результаты.  

Распределение часов коррекционно-развивающих занятий и 

внеурочной деятельности по годам обучения  
Наименование  I  II  III  IV  Итого  

Коррекционно-

развивающие занятия  
5 5 5 5  20 

Другие направления 

внеурочной 

деятельности  

5 5 5 5  20 

Итого:  10  10  10  10  40 

 

3.2. Календарный учебный график, календарный план 

воспитательной работы соответствуют данным разделам ООП НОО. 

 

 

3.3. Календарный план воспитательной работы 

4. Календарный план воспитательной работы составлен на основе 

Федерального календарного плана воспитательной работы.  

5. План воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной 

и внеурочной деятельности.  

6. Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей 

основной образовательной программы, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся.  

7. Сентябрь:  

8. 1 сентября: День знаний;  

9. 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом;  

10. 8 сентября: Международный день распространения грамотности.  

11. 10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма.  

12. Октябрь:  

13. 1 октября: Международный день пожилых людей; Международный 

день музыки;  

14. 4 октября: День защиты животных;  

15. 5 октября: День учителя;  

16. 25 октября: Международный день школьных библиотек;  

17. Третье воскресенье октября: День отца.  

18. Ноябрь: 

19. 4 ноября: День народного единства;  

20. 8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России;  
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21. Последнее воскресенье ноября: День Матери;  

22. 30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.  

23. Декабрь:  

24. 3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день 

инвалидов;  

25. 5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;  

26. 9 декабря: День Героев Отечества;  

27. 12 декабря: День Конституции Российской Федерации.  

28. Январь:  

29. 25 января: День российского студенчества;  

30. 27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады, День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв 

Холокоста.  

31. Февраль:  

32. 2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве;  

33. 8 февраля: День российской науки;  

34. 15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества;  

35. 21 февраля: Международный день родного языка;  

36. 23 февраля: День защитника Отечества.  

37. Март:  

38. 8 марта: Международный женский день;  

39. 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией  

40. 27 марта: Всемирный день театра.  

41. Апрель:  

42. 12 апреля: День космонавтики;  

43. 19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны  

44. Май:  

45. 1 мая: Праздник Весны и Труда;  

46. 9 мая: День Победы;  

47. 19 мая: День детских общественных организаций России; 

48. 24 мая: День славянской письменности и культуры.  

49. Июнь:  

50. 1 июня: День защиты детей;  

51. 6 июня: День русского языка;  

52. 12 июня: День России;  

53. 22 июня: День памяти и скорби;  

54. 27 июня: День молодежи.  

55. Июль:  

56. 8 июля: День семьи, любви и верности.  

57. Август:  
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58. Вторая суббота августа: День физкультурника;  

59. 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

60. 27 августа: День российского кино. 

 

3.4. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1.)  
Кадровые условия. 

Требования к кадровому обеспечению АООП НОО обучающихся с 

ТНР, реализующейся в условиях обучения в отдельных классах 

соответствуют требованиям к кадровому обеспечению АООП НОО для 

обучающихся с ТНР, реализующейся в условиях отдельных образовательных 

организаций.  

МБОУ «Гимназия № 25» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой основного общего образования, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, 

реализующего Программу, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное 

педагогическое образование в области логопедии: по специальности 

«Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»; по 

направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль 

подготовки «Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), либо по 

магистерской программе соответствующего направления 

(квалификация/степень – магистр); по направлению «Педагогика», профиль 

подготовки «Коррекционная педагогика и специальная психология» 

(квалификация/степень – бакалавр), либо по направлению  

«Педагогика», магистерская программа «Специальное педагогическое 

образование» (квалификация/степень – магистр).  

Педагог-психолог - должен иметь высшее профессиональное 

психологическое образование.  

Педагогические работники – учитель начальных классов, учитель 

музыки, учитель рисования, учитель физической культуры, учитель 

иностранного языка, воспитатель, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования, педагог-организатор – должны иметь среднее 

или высшее профессиональное педагогическое образование по 

соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, 

квалификации) подготовки.  

Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое 

образование по другим специальностям, направлениям, профилям 

подготовки для реализации программы коррекционной работы должны 
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пройти профессиональную переподготовку в области логопедии с 

получением диплома о профессиональной переподготовке установленного 

образца.  

Финансовые условия 
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с ТНР общедоступного и бесплатного образования 

осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, обеспечивающего 

реализацию АООП НОО (вариант 5.1.) в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ.  

Финансовые условия реализации АООП НОО должны:  

1) обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к условиям реализации и структуре АООП НОО 

(вариант 5.1.);  

2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая 

вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей развития обучающихся;  

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

АООП НОО, а также механизм их формирования.  

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться в 

объеме определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования.  

Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ: специальными условиями получения образования 

(кадровыми, материально- техническими); расходами на оплату труда 

работников, реализующих АООП НОО; расходами на средства обучения и 

воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений развития, включающими 

расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 

электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, 

связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; расходами, связанными с дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 

деятельности; иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением 

реализации АООП НОО (вариант 5.1).  

Материально-технические условия 

Материально-технические условия – общие характеристики 

инфраструктуры, включая параметры информационно-образовательной 

среды Гимназии. Материально- техническое обеспечение школьного 

образования обучающихся с ТНР отвечает не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям.  
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В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения 

процесса образования учитываются требования к:  

организации пространства, в котором обучается учащийся с ТНР;  

организации временного режима обучения;  

техническим средствам комфортного доступа обучающихся с ТНР к 

образованию;  

техническим средствам обучения, включая специализированные 

компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение 

особых образовательных потребностей;  

обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными 

представителями) обучающихся;  

 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе 

сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с ТНР.  

В случае необходимости организации удаленной работы, специалисты 

обеспечены полным комплектом компьютерного оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-

правовую базу образования обучающихся с ТНР и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса. Созданы условия для функционирования современной 

информационно- образовательной среды, включающей электронные 

информационные ресурсы,  

электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технических средств (в том числе, цифровых видео 

материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся 

максимально возможных для него результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы. Информационно-

образовательная среда школы 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 общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ТНР;  

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность 
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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. Образовательная 

организация имеет право включать в штатное расписание специалистов по 

информационно-технической поддержке образовательной деятельности, 

имеющих соответствующую квалификацию.  

Гимназия вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Для 

обучающихся с ТНР предусматривается определенная форма и доля 

социальной и образовательной интеграции. Это требует координации 

действий, обязательного, регулярного и качественного взаимодействия 

специалистов, работающих как с обучающимися, не имеющими речевой 

патологии, так и с их сверстниками с ТНР. Для тех и других специалистов 

предусмотрена возможность обратиться к информационным ресурсам в 

сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая 

электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный 

сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных 

профильных специалистов.  

Также предусмотрена организация регулярного обмена информацией 

между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая 

сетевые ресурсы и технологии.  

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального образования обучающихся с 

ТНР (вариант 5.1) соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

участку (территории) образовательного учреждения (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения и их оборудование);  
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зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания);  

помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки);  

помещениям для осуществления образовательного процесса: классам, 

кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов, 

помещения школы обеспечивают возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности;  

помещениям, предназначенным для занятий музыкой, 

изобразительным искусством, хореографией, моделированием, техническим 

творчеством, естественнонаучными исследованиями, актовому залу;  

спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию;  

помещениям для медицинского персонала;  

помещениям для питания обучающихся, обеспечивающим 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков;  

мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  

расходным материалам и канцелярским принадлежностям;  

туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям.  

Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательного процесса обеспечивает возможность:  

обработка  

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.);  

источников (поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.), 

в том числе специфических (научной, учебно-методической, справочно-

информационной и художественной литературы для образовательных 

организаций и библиотек);  

, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения;  

ключая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений;  

искусства;  

инструментов;  

управлением и обратной связью;  
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го процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов;  

образовательной организации;  

 

 

ективной коррекции нарушений речи.  

Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, а также учебно-методического 

и информационного обеспечения представлены в ООП НОО.  

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным 

дидактическим материалам  

Реализация АООП НОО обучающихся с ТНР предусматривает 

использование базовых учебников для сверстников без ограничений 

здоровья. С учётом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР применяются специальные приложения и дидактические материалы 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных 

носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы 

и специальную поддержку освоения АООП НОО.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

обусловливают необходимость специального подбора дидактического 

материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности.  

Освоение содержательной области «Филология» предполагает 

использование печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы 

предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по 

отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в 

соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным 

изучаемым темам; схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по 

составу и др.); дидактического раздаточного материала (карточки с 

заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов 

муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.).  

Освоение содержательной области «Математика» предполагает 

использование разнообразного дидактического материала: предметов 

различной формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной 

основе; калькулятора; измерительных инструментов и приспособлений 

(размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения 

геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных 

развивающих игр.  

Формирование доступных представлений о мире и практики 

взаимодействия с окружающим миром в рамках содержательной области 
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«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением 

видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных 

материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению 

опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 

непосредственный контакт обучающихся с ТНР с миром живой природы 

(растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать 

комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании 

образовательной организации, а также теплицы, пришкольный участок и 

другие объекты на прилегающей к образовательной организации территории.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для 

образования обучающихся с ТНР в области «Искусство». Освоение 

практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и 

художественного творчества требует некоторых специфических 

инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных 

материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития 

изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла 

(батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное 

оборудование для соответствующих мастерских. На занятиях музыкой важно 

обеспечить обучающимся с ТНР использование доступных музыкальных 

инструментов (бубен, барабан, маракас и др.), а также оснастить актовые 

залы воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным 

оборудованием.  

Овладение обучающимися с ТНР образовательной областью 

«Физическая культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в 

процессе музыкальноритмической и спортивной деятельности. Для этого 

необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и 

др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов 

детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). 

Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого 

спортивного инвентаря для овладения различными видами 

физкультурноспортивной деятельности.  

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся 

с ТНР необходимо использование специфических инструментов (кисти 

беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, 

иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и расходных 

материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; 

цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, 

картон цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, 

мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; 

нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования 

навыков ручного труда.  

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов 

включает обеспечение кабинета логопеда, дефектолога, психолога.  
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Материально-техническое оснащение кабинета логопеда и дефектолога 

включает: печатные пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы 

букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными 

картинками; картинные лото; альбомы с картинками для исследования 

произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для 

пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для 

индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, умывальник, 

мыло, полотенце); специальное оборудование (логопедические зонды; спирт, 

вата); игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, 

предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные 

для развития и обогащения словарного запаса); технические средства 

обучения (CD/DVD – проигрыватели; компьютер с программным 

обеспечением; слайд-проектор; мультимедиа-проектор; магнитная доска; 

экран).  

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: 

учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для 

диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; 

методики с необходимым оснащением для проведения психокоррекционной 

работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул 

для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели (по 

возможности); рабочие места для детей); технические средства обучения; 

игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, настольные игры); набор 

материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, 

краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными 

представителями) обучающихся  
Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы 

не только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. 

Это обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся с ТНР. Специфика 

данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в 

образовательной организации, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 

обучающегося с ТНР. Предусматривается материальнотехническая 

поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с ТНР.  

Образование обучающихся с ТНР предполагает ту или иную форму и 

долю обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует 

обязательного регулярного и качественного взаимодействия специалистов 

массового и специального образования. Предусматривается для тех и других 
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специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере 

специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные 

библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, 

получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных 

специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена 

информацией между специалистами разного профиля, специалистами и 

семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

Контроль за состоянием системы условий 
Система контроля – " важнейший инструмент" управления, роль 

которого с каждым годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС.  

Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого 

масштаба, как ФГОС, необходимы анализ и совершенствование 

существующей в нашей школе системы ВСОКО с учетом новых требований 

как к результатам, так и к процессу их получения.  

Работа по федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования (ФГОС НОО) требует дополнить 

перечень традиционных контрольных действий новыми, позволяющими 

охватить все аспекты деятельности образовательного учреждения в условиях 

введения ФГОС НОО. Одним из таких контрольных действий является 

организация мониторинга за сформированностью условий реализации ООП 

НОО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть 

отклонения от запланированных результатов, внести необходимые 

коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть 

необходимые результаты. Поэтому контроль за стоянием системы условий 

включает в себя следующие направления:  

 

изменений и дополнений в программу);  

приказов);  

(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательного 

процесса, публичный отчёт, размещение информации на школьном сайте).  

Мониторинг системы условий. 

Критерий  
 

Индикатор  
 

Периодичность  
 

Ответственный  
 

Кадровый 

потенциал  
 

Наличие педагогов, 

способных реализовывать 

АООП (по квалификации, 

по опыту, повышение 

квалификации, наличие 

званий, победители 

профессиональных 

конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.)  

На начало и 

конец учебного 

года  

 

Заместитель 

директора по 

УВР  
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Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды  
 

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим 

требованиям, наличие 

динамического расписания 

учебных занятий, учебный 

план, учитывающий разные 

формы учебной 

деятельности и 

полидеятельностное 

пространство; состояние 

здоровья учащихся; 

обеспеченность горячим 

питанием.  

на начало 

учебного года  

ежемесячно  

Заместители 

директора  

 

Финансовые 

условия  
 

Выполнение нормативных 

государственных 

требований  

 

Ежемесячно  

 

Заместитель 

директора по 

АХР  

 

Информационно-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса  
 

Обоснованное и 

эффективное использование 

информационной среды 

(ЭОР, цифровых 

образовательных ресурсов, 

владение педагогогами 

ИКТ-технологиями) в 

образовательном процессе.  

Регулярное обновление 

школьного сайта  

Ежемесячно  

 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя  

учитель 

информатики  

Правовое 

обеспечение 

реализации ООП  
 

Наличие локальных 

нормативно-правовых актов 

и их использование всеми 

субъектами 

образовательного процесса  

 

постоянно  

 

Директор 

школы  

 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса  
 

Обоснованность 

использования 

помещений и оборудования 

для реализации АООП  

  

 

Оценка  

состояния уч. 

кабинетов – 2 

раза в год,  

Оценка 

готовности уч. 

кабинетов - 

июль  

Директор  

Заместитель 

директора по 

АХР  

 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса  
 

Обоснование использования 

списка учебников для 

реализации задач АООП; 

наличие и оптимальность 

других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы, 

частота их использования 

учащимися на 

Заказ учебников 

– апрель, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь  

Перечень 

дидактического 

материала на 

начало уч. года  

Библиотекарь  

Заместитель 

директора  
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индивидуальном уровне  

 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через 

систему ВСОКО и системы образовательного мониторинга.  

Ключевым индикатором является удовлетворенность качеством 

образования педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая 

по результатам социологических опросов. 
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