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Общие положения 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной програм- 

мы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(вариант 5.1) 

АООП НОО разработана с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей обучающихся с ТНР (вариант 1) и обеспечивает освоение 

содержания образования, коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП 

НОО обучающихся, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой 

реабилитации, абилитации инвалида (далее - ИПРА) в части создания специальных условий 

получения образования и обеспечения психолого-педагогической помощи, в том числе 

психолого-педагогической реабилитации и абилитации. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) начального 

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

ТНР) (вариант 5.1) МБОУ «Казацкая СОШ» Красногвардейского района Белгородской 

области – 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, 

разработанная в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФАОП НОО. Адаптация 

программы включила введение четко ориентированных на удовлетворение особых 

образовательных потребностей, обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и 

требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Зачисление на обучение по АООП НОО осуществляется только с согласия (по заявлению) 

родителей (законных представителей) обучающегося и на основании рекомендаций ПМПК. 

Обучающиеся с ОВЗ, завершившие обучение по АООП НОО, при переходе на уровень 

основного общего образования могут продолжить обучение как по основной образовательной 

программе основного общего образования (ООП ООО), так и по адаптированной основной 

образовательной программе основного общего образования (АООП ООО) 

АООП НОО обучающихся с ТНР разработана в строгом соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской  Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 24.07.2023 №371-ФЗ); 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100) 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования" (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

(далее – ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ) 

-Приказ Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования и образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» (Зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г. 

№ 72264) 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1023 ―Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы начального общего образования 
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для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным  программам –  образовательным  программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115; 

-Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и установления предельного срока использования учебников, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21.09.2022 

№858; 

-Приказ Минпросвещения России от 21.07.2023 № 556 «О внесении изменений в 

приложения № 1 и № 2 к приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и установления 

предельного срока использования исключенных учебников" 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 № 653 «Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к  

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ НОО, ООО, СОО» (Зарегистрирован 29.08.2022 № 69822) 

-Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

-Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21); 

- Устав  МБОУ «Казацкая СОШ». 

При составлении учебного плана использовались: 

-Министерство образования и науки Российской Федерации Департамент 

государственной политики в сфере общего образования Письмо от 25 мая 2015 года № 08-761 

«Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и 

"Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 05.07.2022 №ТВ-1290/03 «О направлении 

методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

и основного общего образования»; 

-Письмо Министерства просвещения РФ от 16.01.2023 №03-68 «О направлении 

информации о введении федеральных основных общеобразовательных программ»; 

-Письмо Министерства  просвещения  РФ  от  13.01.2023  №03-49  «О  направлении 

методических рекомендаций по системе оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

-Письмо Министерства просвещения РФ от 03.03.2023 №03-327 «О направлении 

информации по введению федеральных основных общеобразовательных программ»; 

-Учебно-методический комплекс программы развития социальной активности 

обучающихся начальных классов «Орлята России» (https://орлятароссии.рдш.рф/) 
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-Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном», (https://razgovor.edsoo.ru/) 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 января 2018 №08-96 «О 

методических рекомендациях» (Методические рекомендации для органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации 

комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики" и предметной 

области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" ) 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2015г. 

№08-461 «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ». 

-Письмо Минздрава России от 30.06.2023 № 15-2/2460 «По вопросу порядка допуска 

несовершеннолетних обучающихся к занятиям физической культуры» 

-Инструктивно-методическое письмо «Об инклюзивном образовании обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях,осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего,основного общего и (или) среднего общего образования» №03-28-3907/17-0-0 от 

11.07.2017 г. 

-Письмо Минобрнауки России от 20.02.2017 N 07-818 "О направлении Методических 

рекомендаций по вопросам организации образования в рамках внедрения ФГОС ОВЗ" (вместе 

с "Методическими рекомендациями руководителям общеобразовательных организаций по 

сопровождению образовательной деятельности в условиях введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)") 

-Распоряжение Министерства Просвещения Российской Федерации от 6 августа 2020 

№Р-75 «Об утверждении примерного положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

 

АООП НОО для обучающихся с ТНР состоит из следующих разделов: целевой, содер- 

жательный, организационный: 

1. Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР отражает основные цели начального 

общего образования, т. е. 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 формирования УУД. 

-программа воспитания 

-программу коррекционной работы; 

3. Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, 

а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 
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Организационный раздел включает: 

- учебные планы начального общего образования обучающихся; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы. 

-система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

-контроль за состоянием системы условий и деятельностью педагогов при реализации АООП 

НОО. 

       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) (Часть 1 статьи 3 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

-принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

-принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

-принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

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

особых образовательных потребностей; 

-онтогенетический принцип; 

-принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся; 

-принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с ТНР; 

-принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В основе 

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

области»; 

-принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

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

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

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

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

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

действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область 

жизнедеятельности; 

-принцип сотрудничества с семьей. 

-принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
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Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 2027 г. 

(далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 

регистрационный N 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно- 

эпидемиологические требования). 

В  основу  разработки  АООП  НОО  для  обучающихся  с  ТНР  заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

1. 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. ФАОП 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. 

2. 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 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 
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детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение 

доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно- 

ориентированные, проблемно-поискового характера. 

3. 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. 
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1. Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. 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. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП НОО для обучающихся с ТНР 

представлены в разделе I. Общие положения. 

1.1.3. 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 ориентированных на удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и 

требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО 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. 

 

1.1.4. 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), 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 
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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 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. 

 

1.1.5. 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 
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преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

-получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и 

степени выраженности его речевого недоразвития; 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 

как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей 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). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО (вариант 

5.1). 

1.2.1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
обучающимися с ТНР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО для обучающихся с ТНР 

(вариант 5.1) дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

1.2.2.1. 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; 
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-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); 

-позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

-понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого 
общения. 

2.2.3. 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 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 
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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. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО 

 

1.3.1. Система оценки достижений трех групп результатов образования: 
личностных, метапредметных и предметных. 

 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО (вариант 5.1) предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

       Оценка результатов освоения обучающимися АООП НОО (вариант 5.1) ТНР (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

        Оценивать достижения обучающимся с ТНР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ТНР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

 

 Обучающиеся с ТНР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АОП НОО в иных формах. 

   Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АОП 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; 

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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-привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся зрительных опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
-при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР (более крупный 13шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных

 потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР: 

1. упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2. упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3. в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости,  

она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

 

 Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

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

учетом структуры и степени выраженности дефекта. 

 

Специфика оценки предметных результатов. 

 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся с ОВЗ(ТНР) решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования является достижение предметных и метапредметных результатов начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Цель Способ Оценка Виды помощи 

Входная диагностика 
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Определение исходного 

уровня развития личности 

обучающегося в следующих 

компетенциях: 

-в личностной компе- 

тентности (развитие лич- 

ностных навыков, осво- 
ения норм и правил пове- 
дения); 

-регулятивной компе- 

тентности; 

-коммуникативной компе- 

тентности; 

-познавательной компе- 

тентности; 

-определение зоны бли- 

жайшего развития; 

-направления коррек- 

ционно- развивающей 

работы. 

Наблюдение, 

письменные 

и 

графические 

работы, 

устная 
беседа, 
тестирование 

Оценочным ключом 

для фиксации 

достижений 

обучающегося 

является 

трехуровневая шкала: 

Ниже базового 

уровень 
– обучающийся 

не демонстрирует 
умение даже в 

отдельных видах 

деятельности. 

Базовый уровень – 

обучающийся 

демонстрирует умения 

в отдельных видах 

деятельности. 

Выше базового 

уровень – 

демонстрирует 

умения в 

большинстве видов 

деятельности 

Индивидуальн

ые 

коррекционно- 

развивающие занятия, 

индивидуальная 

помощь учителя на 

уроках, 

дифференцирован- 
ные задания, помощь и 
поощре-ние, 

психолого- 

педагогическое 

консультирование 
родителей. 

Групповые 

коррекционно- 

развивающие 

занятия,диффере

н- цированные 

задания 

дифференцирова

н- 

ные задания, 

руководство и помощь 

учителя, психолого- 

педагоги- ческое 

консультирование 

родителей. 

Дополнительн

ые 

развивающие 

упражнения, 

дифференцированные 

задания, контроль и 

поощрение, психолого- 
педагогическое 
консультирование 
родителей. 

Промежуточный контроль 

Диагностика 

текущих результатов 

освоения предметных 

программ, соотнесение 

достигнутых результатов с 

планируемыми, 

определение дальнейших 

коррекционно-развива- 

ющих мероприятий. 

Диагности- 

ческие, 

практические, 

самостоятель- 

ные, творчес- 

кие работы, 

дидактические 

карточки,сред 

ства ИКТ, 

тесты, 

проекты. 

1)общепринятая 
пятибалльная шкала 

для оценки полноты и 

глубины освоения 

материала, умения 

решать учебно- 

познавательные и 

практические задачи; 

2)индивидуальное 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе работы с 

Коррекционно- 
развивающие занятия, 

индивидуальные 

занятия с учителем по 

ликвидации 

«пробелов» за счет 

консультационных 

часов; 

дифференцированные 

разно уровневые 

задания,памятки, 

образцы записей, 

таблицы и 
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классом. схемы, счетный 

материал, опорные 

схемы, обучение 

приемам 

мнемотехники, 

обучение

 приема

м самоконтроля, 

исполь- зование 

интерактивных 

технологий (компь- 

ютерные 

образовательные 

игры,задания, 

тесты,учебные 

презентации);

 психоло

го- педагогическое 

консультирование 

родителей 

Итоговый контроль 

Системное обобщение 
итогов учебной 
деятельности по разделу, 

теме 

Устный и 
письменныйо 

прос, тести- 

рование, 

контрольные 

и диагнос- 

тические ра- 

боты,проек- 

ты. 

1) общепринятая 
пятибалльная шкала 
для оценки полноты и 

глубины освоения 

материала, умения 

решать учебно- 

познавательные и 

практические задачи; 

2)для учащихся 1 

классов  оценочным 

ключом для фиксации 

достижений   обуча- 

ющегося    является 

трехуровневая шкала: 

Ниже   базового 

уровень 

– обучающийся не 

демонстрирует умение 

даже в отдельных 

видах деятельности. 

Базовый уровень – 

обучающийся 

демонстрирует умения 

в отдельных видах 

деятельности. 

Выше базового 

уровень – 

демонстрирует умения 

в большинстве видов 

деятельности. 

Организация 
повторения учебного 
материала, проекты, 

презентации, 

творческие 

работы, 

предметные

 неде

ли, олимпиады  и конкурсы; 

психолого- 

педагогическое 

консультирование 

родителей, 

коррекция 

тематического 

планирования 

курсов 

коррекционно- 

развивающей 

области 

Комплексная диагностика 
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Диагностирование 

качества обучения, 

личностных достижений 

учащихся. 

Психологиче 

ское и лого- 

педическое 

тестирова- 

ние, тесты 

обученности 

по пред- 

метам, 

учебные 

проекты. 

Результаты 

оцениваются: 

-по бальной системе 

теста; 

-по уровням: высокий, 

повышенный,базовый, 

ниже базового; 

-по критериям оценки 

проектов. 

Медико-психолого- 

педагогический 

консилиум с 

выработкой 

рекомендаций по 

уточнению и коррекции 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

обучающегося с ОВЗ 

(ТНР), 

коррекционно- 
развивающиезанятия

, занятия с 

психологом/логопед

ом; психолого- 

педагогическое 

консультирование 

родителей 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета достижений 

текущая аттестация Промежуточная 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос - формы определены -анализ -участие в 

- письменная самостоятельная 

работа 
учебным планом динамики 

текущей 

выставках, 

конкурсах, 

- диктанты  успеваемости соревнованиях 

-контрольное списывание   - активность в 

- тестовые задания   проектах и 

-графическая работа   программах 

- изложение   внеурочной 

- доклад   деятельности 

- творческая работа    

- контрольная работа    

- проверочная работа    

- домашняя работа  -анализ психолого- 

-посещение уроков  педагогических исследований 

Учет специфических ошибок: специфические (дисграфические и дислексические) 
ошибки учитываются следующим образом: 3 однотипных ошибки приравниваются к одной. 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПИСЬМА 

(По И.Н. Садовниковой) 

Ошибки звукового анализа. 

Пропуски: снки – санки, кичат – кричат, девча – девочка, бт – брат. 

Чаще всего данные ошибки встречаются при следующих позиционных условиях: 

-встреча двух одноименных букв на стыке слов: стал лакать, прилетают только зимой; 

соседство слов, включающих одинаковые буквы, обычно гласные, реже согласные. 

Настала, ходили, хрустит 
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Перестановки. 

-Чумал- чулан, зверошился – взъерошился 

-Он – но: от дома – то дома, зима – зиам, двор – довр. 

Вставки гласных букв при стечении. 

- Ноябарь, декаборь, дуружно 

Ошибки фонематического восприятия. 

1. Смешения: 

- Звонкие, глухие - кослик, вазилек, портвель 

- Лабиализованные гласные (о – у) - звенит рочей; е – ю – клѐква, лѐбит, перелютные 

птицы 

- Заднеязычные – черемука, горговой, за голмом 

- Сонорные хородный, лабота 

- Свистящие и шипящие – шиски, жажгли, нещѐт 

-Аффрикаты ч-щ – стущал, роча ч-ц – сквореч, чапля 

ч-ть – черчит, утитель ц-т – пцицы 

ц-с – куриса 

2. Смешение букв по кинетическому сходству. 

- о-а – бонт, куполся, сенокас 

- б-д – людит, убача 

- и-у – прурода, кукишка 

- т-п – стасли, шатка 

- х-ж – ех 

- л –я – апреяь 

- г-р – гечка, ролодный, ветег 

Персеверации (застревание) 

- в пределах слова – «магазим»; 

- в пределах словосочетания - «у деда Модоза»; 

- в пределах предложения – «Девочка кормила петуха и курм». 

Антиципации (упреждение, предвосхищение) – 

- в пределах слова – «на девевьях, дод крышей» 

- в пределах словосочетания, предложения - «с родмыми местами», «У нас дома есть… 

- У насть дома есть…» 

Возможны антиципации и персеверации слога «стутупали», 

«спуспуклись», «мелго мелкой рыбы» Ошибки на уровне слова 

Раздельное написание частей слова наблюдается чаще всего в следующих случаях: 
- когда приставка, а в бесприставочных словах начальная буква или слог напоминают 

предлог, союз, местоимение («и дут», «на чалось», «я сный», «с мотри», «с вой» и др.). По-

видимому, здесь имеет место генерализация правила о раздельном написании служебных 

частей речи; 

- при стечении согласных из – за их меньшей артикуляторной слитности происходит 

разрыв слова («б рат», «поп росил», «д ля», «пчелы» и др.). Слитное написание частей слов и 

слов «ветки елии сосны», «кдому, 

надерево», «быличудные дни», «кругомтихо», «всядетвора», 

«идетработа», «светитлуна». 
Смещение границ слов, включающие одновременно слияние смежных слов и разрыв 

одного из них, например: «у дедмо Рза» - у деда Мороза. 

Контаминации слов 

Лепят бабу – лептбау, была зима – блзм Морфемный аграмматизм 

Лед – ледик; рука – рукища; цветок, растущий в поле – поленый цветок, лисячий 
хвост, медведевая шуба; взмахнул лопатый. Лосиха присторожилась. 

Ошибки на уровне предложения 

нарушение связи слов в предложении (согласование и управление); 
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неправильное употребление падежных окончаний, единственного и множественного 

числа (деревы, ручков); 

согласование различных частей речи в словосочетании (семь конев, два кони, красная 

платья, дождь пошла и др.) 

неправильное употребление предложно-падежных конструкций (Цветы стоят в ваза. 

Собака вылезает с будки.); 

пропуски членов предложения, чаще всего глаголов. (Мальчик песочнице.) Могут быть 

пропуски также подлежащего, достаточно часто прилагательного. (Пошел в лес. Собирает 

грибы. Зимой у зайца шуба. Его не видно.) 

нарушение связи между отдельными предложениями, чаще всего это случается в 

результате пропуска какого-либо эпизода. (Заяц бегал, бегал по лесу. И вдруг увидел. У него 

быстрые ноги. Лиса злится.); 

неправильное членение текста на предложения, не сформированы языковое чутье, 

просодические компоненты речи, ритм и в первую очередь интонационные компоненты речи. 

Ошибки, обусловленные нарушением процесса чтения (дислексия)(По Р.И. Лалаевой) 

Фонематическая дислексия: 

- замены, смешения букв, соответствующих акустически и артикуляторно сходным 

звукам (б – п, д – т, к – г, х – к, м – н, в – ф, с – ш, с – ц, ж – ш, ж 

– з, с – з, т’ – щ, ч – щ, ш – щ, л – р, л – й, р – й, ц – т, л – у, л – в, и – ы); 

-пропуски, перестановки, добавления букв 

Оптическая дислексия: 

- замены, смешения графически сходных букв (Л – Д, З – В, Т – Г, Ь – Р, Н – И, Р – В, Н 

– П, С – О, Ж – Х, Ш – Щ, К – И, Л – П) 

Аграмматическая дислексия: 

-изменение падежных окончаний существительных (из-под листьях, у товарищах); 

-неправильное согласование прилагательных и существительных в роде, числе и падеже 

(сказка интересное, большая письмо); 

- изменение числа местоимения (все -весь) 
- неправильное употребление родовых окончаний местоимений (такая город, ракета 

наш); 

-изменение окончаний глаголов 3-го лица прошедшего времени (это был страна, ветер 

промчалась); 

-неправильное употребление формы времени (видит – видел, изготавливался - 

изготовлялся); 

- неправильное употребление вида глагола (влетел – влетал); 

-замены приставок (расстегнул – пристегнул, насторожилась присторожилась); 

- замены суффиксов (шкафчик – шкафик, ведерко - ведрышко); Семантическая 

дислексия: 

-нарушения понимания прочитанных слов, предложений, текста; 

- трудности установления логических связей; 

- трудности установления причинно-следственных, временных отношений; 

- затруднения в определении главной мысли; 

- трудности определения действующих лиц; 

- трудности пересказа прочитанного; 

- ошибки при ответах на вопросы по содержанию прочитанного. Мнестическая 

дислексия 

-ребенок не запоминает прочитанный материал 

1.3.2.Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, 
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оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического 

воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия).с сохранением 

базового объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 

 Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

    При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ТНР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ТНР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении 

 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности обучающихся с ТНР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в 

качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью итоговой (финишной) диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного 

образования), выступает оценка достижений обучающегося с ТНР в соответствии с 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ТНР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений от развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 

наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной 

работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 

финишную диагностику. 
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планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной диагностики 

разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы 

используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов 

объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с обучающимся. Для полноты оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 

родителей(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики 

обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 

ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ТНР содержания АООП 

НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить/изменить содержание Программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку.
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2. Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий, программы 

отдельных учебных предметов и модулей, рабочая программа воспитания, программа 
внеурочной деятельности представлены в ООП НОО МБОУ «Казацкая СОШ»  
Красногвардейского района Белгородской области. 

 

2.2. Программа коррекционной работы. 

   Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, 

при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих 

занятиях, где осуществляется коррекция нарушений психофизического развития 

обучающихся с ТНР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке 

и в освоении АООП НОО в целом. 

2.2.1. Цель и задачи коррекционной работы 

Цель программы:  Формирование учебной мотивации, коррекция и  развитие 

компетенций эмоциональной сферы, развитие  произвольной регуляции деятельности, 

помощь  в адаптации  к  условиям  школьной  среды  

Задачи:  

 развивать у ребенка когнитивные умения и способности, необходимые для 

успешного обучения в начальной школе; 

 формировать устойчивую учебную мотивацию на фоне позитивной Я-

концепции ребенка, устойчивой самооценки и низкого уровня школьной тревожности; 

  развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для 

установления межличностных отношений со сверстниками и соответствующих ролевых 

отношений с педагогами.  

Комплексная психолого-педагогическая задача школьного обучения состоит в том, 

чтобы не только обеспечить усвоение совокупности конкретных знаний по школьным 

дисциплинам, но и сформировать у учащихся представления об обобщенных приемах и 

способах выполнения различных умственных действий, что, в свою очередь, обеспечит 

лучшее усвоение конкретного предметно-учебного содержания. 

2.2.2. Принципы коррекционной работы 

На всех занятиях используются принципы наглядности, доступности, практической 

направленности. А так же принципы коррекционной педагогике: 

  принцип единства диагностики и коррекции отражает целостность процесса 

оказания психологической помощи. Этот принцип является основополагающим всей 

коррекционной работы, так как эффективность коррекционной работы на 90% зависит от 

комплексности, тщательности и глубины предшествующей диагностической работы. 

Названный принцип реализуется в двух аспектах: 

- во-первых, началу осуществления коррекционной работы обязательно должен 

предшествовать этап прицельного комплексного диагностического обследования, на его ос-

новании составляется первичное заключение и формулируются цели и задачи коррекционно-

развивающей работы. Эффективная коррекционная работа может быть построена лишь на 

основе предварительного тщательного психологического обследования. 

- во-вторых, реализация коррекционно-развивающей деятельности психолога требует 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения, деятельности, динамики 

эмоциональных состояний клиента, его чувств и переживаний в процессе коррекционной 

работы. 

 принцип нормативности развития, нормативность развития следует понимать как 

последовательность сменяющих друг друга возрастов; 
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 принцип коррекции «сверху вниз», выдвинутый Л.С. Выготским, раскрывает 

направленность коррекционной работы. В центре внимания психолога стоит завтрашний 

день развития, а основным содержанием коррекционной деятельности является создание 

«зоны ближайшего развития» для клиента (у Л.С. Выготского такими клиентами выступали 

дети). Коррекция по принципу «сверху вниз» носит опережающий характер и строится как 

психологическая деятельность, нацеленная на своевременное формирование 

психологических новообразований; 

 принцип коррекции «снизу вверх», при его реализации в качестве основного 

содержания коррекционной работы рассматриваются упражнение и тренировка уже име-

ющихся психологических способностей. Коррекция поведения должна строиться как 

подкрепление (положительное или отрицательное) уже имеющихся шаблонов поведения с 

целью закрепления социально-желательного поведения и торможения социально-не-

желательного поведения. 

 принцип системности развития психологической деятельности,  задает 

необходимость учета в коррекционной работе профилактических и развивающих задач. Он 

базируется на результатах диагностического обследования, итогом которого становится 

представление системы причинно-следственных связей и иерархии отношений между 

симптомами и их причинами; 

 деятельностный принцип коррекции, определяет выбор средств и способов 

достижения цели, пути и способы их реализации и тактику проведения коррекционной 

работы. Сама коррекционная работа строится не как простая тренировка навыков и умений, 

а как целостная осмысленная деятельность, естественно и органически вписывающаяся в 

систему повседневных  жизненных отношений ребенка. Особенно широко в коррекционной 

работе с детьми используется понятие «ведущая деятельность». В младшем школьном 

возрасте такой ведущей деятельностью является игра в различных ее разновидностях, в 

подростковом возрасте — общение и различного рода совместная  деятельность; 

  деятельностный принцип коррекции: во-первых, определяет сам предмет 

приложения коррекционных усилий, а во-вторых, задает способы коррекционной работы 

через организацию соответствующих видов деятельности путем формирования обобщенных 

способов ориентировки; 

 принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка, согласует требования соответствия хода психического и личностного развития 

клиента нормативному развитию, с одной стороны, и признание бесспорного факта 

уникальности и неповторимости конкретного пути развития личности — с другой; 

 принцип комплексности методов психологического воздействия,  утверждает 

необходимость использования всего многообразия методов, техник и приемов из арсенала 

практической психологии.              

 принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к участию 

в коррекционной программе, определяется той ролью, которую играет ближайший круг 

общения в психическом развитии клиента. Система отношения ребенка с близкими 

взрослыми, особенности их межличностных отношений и общения, формы совместной 

деятельности, составляют важнейший компонент социальной ситуации развития ребенка, 

определяют зону ее ближайшего развития;  

 принцип опоры на разные уровни организации психических процессов, при 

составлении коррекционных программ необходимо опираться на более развитые 

психические процессы и использовать методы, их активизирующие; 

 принцип программированного обучения, наиболее эффективно работают программы, 

состоящие из ряда последовательных операций, выполнение которых сначала с психологом, 

а затем самостоятельно приводит к формированию необходимых умений и действий; 

 принцип усложнения,  каждое задание должно проходить ряд этапов: от минимально 

простого — к максимально сложному. Это позволяет поддерживать интерес в 

коррекционной работе и дает возможность ребенку испытать радость преодоления; 
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 учет объема и степени разнообразия материала, во время реализации 

коррекционной программы необходимо переходить к новому объему материала только 

после относительной сформированности того или иного умения, увеличивать объем 

материала и его разнообразие необходимо постепенно; 

 учет эмоциональной сложности материала, проводимые игры, занятия, 

упражнения, предъявляемый материал должны создавать благоприятный эмоциональный 

фон, стимулировать положительные эмоции. Коррекционное занятие обязательно должно 

завершаться на позитивном эмоциональном фоне. 

2.2.3. Этапы реализации программы: 

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

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально- технической и кадровой базы 

Школы. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованная образовательная деятельность, имеющая коррекционно- развивающую 

направленность и деятельность специального сопровождения обучающихся с ЗПР при 

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

социализации. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

2.2.4. Сроки реализации программы:  

Программа рассчитана на детей 1-4 классов (младший школьный возраст) 

обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам начального общего 

образования или  детей имеющих низкий уровень познавательного развития. Курс 

программы рассчитан: 

- 1 класс –- 66 часов, 2 раза в неделю, время занятия составляет 25 минут; 

- 2-4 класс – 68 часов, 2 раз в неделю, время занятия составляет 40 минут. 

2.2.5. Структура психокоррекционных занятий: 
Вводная часть (создание у обучающегося положительного эмоционального фона, 

выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности). Для каждого урока 

подобраны специальные упражнения, стимулирующие те психические функции, которые 

подлежат развитию на данном уроке. 

Основная часть. Выполнение заданий. Для достижения развивающего эффекта 

необходимо неоднократное выполнение заданий, в разных вариантах. 

Заключительная часть (подведение итогов занятия, обсуждение результатов и 

трудностей, которые возникали при выполнении заданий). 

При освоении программного материала необходимо проведение диагностики в начале 

и конце учебного года. 

2.2.6. Критериями эффективности служат следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель обучающимся при выполнении 

заданий: чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, 

следовательно, выше развивающий эффект занятий; 
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 поведение обучающегося на занятиях: активность, заинтересованность в 

положительных результатах уроков; 

 результаты выполнения контрольных психологических заданий, в качестве 

которых даются задания, уже выполнявшиеся обучающимся, но другие по своему внешнему 

оформлению, и выявляется, справляются ли школьник с этими заданиями самостоятельно;    

 снижение уровня школьной тревожности; 

 повышение коммуникативной компетентности; 

 косвенным показателем эффективности данных занятий может быть 

повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей 

за работой обучающегося на других уроках (повышение активности, работоспособности, 

внимательности, улучшение мыслительной деятельности и др.); 

 кроме того, представляется важным оценивать воздействие уроков 

психологического развития на эмоциональное состояние обучающегося. 

2.2.7. Контроль и оценка планируемых результатов 

Для оценки эффективности разработанной программы коррекционной работы с 

обучающимися с ТНР по развитию познавательных процессов можно использовать 

мониторинг, отражающий динамику состояния обучающихся: 

1. Численность/процент выявленных обучающихся, имеющих ТНР

 своевременно получивших коррекционно-развивающую помощь. 

2. Численность/процент обучающихся с ТНР качественно освоивших АООП НОО. 

3. Успешная адаптация обучающихся с ТНР к условиям образовательной организации. 

4. уменьшение степени выраженности нарушения 

Психолого-педагогическая диагностика проводится до начала реализации 

коррекционной работы и после ее окончания. Критерием эффективности будет служить 

положительная динамика в развитии познавательных процессов. 

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля: 

 Стартовый контроль (входная диагностика), позволяющий определить 

исходный уровень развития познавательных процессов, обучающихся с ТНР по методикам 

Ахутиной Т.В., Семаго Н.Я., Семаго М.М., Екжановой Е.А. 

 Текущий контроль (контрольная диагностика): 

 прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия 

до начала его реального выполнения; 

 пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой  

и последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 

 рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, 

«план» действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

 контроль по результату, который проводится после осуществления 

учебного действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций 

с образцом. 

Текущий контроль (контрольная диагностика), позволяющий определить 

промежуточный уровень развития познавательных процессов по методикам Ахутиной Т.В., 

Семаго Н.Я., Семаго М.М. 

Итоговый контроль (итоговая диагностика), позволяющий определить итоговый 

уровень развития познавательных процессов по методикам Ахутиной Т.В., Семаго Н.Я., 

Семаго М.М., Екжановой Е.А. 

2.2.8. Для оценки эффективности занятий  используются следующие 

показатели: 

 степень помощи, которую оказывает педагог-психолог обучающимся при 

выполнении заданий; 

 поведение обучающихся на занятиях(живость, активность, 

заинтересованность школьников обеспечивают положительные результаты занятий); 
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 результаты выполнения тестовых заданий, при выполнении которых 

выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно; 

 косвенным показателем эффективности данных занятий может быть 

повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей 

за работой обучающихся с ТНР на уроках (повышение активности, работоспособности, 

внимательности, улучшение мыслительной деятельности). 

2.2.9. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса. 
Личностными результатами изучения курса психокоррекционные занятия является 

формирование следующих умений и навыков (при направляющей помощи): 

 принятие и освоение своей социальной роли; 

 выражать положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на 

поддержание норм поведения в школе; 

 проявлять потребность в общении со сверстниками и взрослыми; 

 овладеть первоначальными навыками сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

иметь представления об устройстве домашней и школьной жизни. 

Метапредметными результатами изучения курса «Психокоррекционные занятия» 

является формирование следующих УУД: 

Регулятивные (при контроле со стороны педагога): 

 проговаривать последовательность действий при выполнении задания 

(индивидуальное комментирование); 

 работать по предложенному плану; 

 отличать правильно выполненное задание от ошибочного; 

 совместно с педагогом давать эмоциональную оценку своей деятельности на занятии. 

Коммуникативные: 
 готовность слушать педагога и вести диалог; 

 оформлять свою мысль в грамматически несложных выражениях устной речи (на 

уровне одного предложения); 

 договариваться и находить общее решение в совместной деятельности; 

 сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 

заинтересованности, но и в ситуации спора и противоречия интересов. 

Познавательные (под руководством педагога): 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога; 

 учиться добывать новые знания при помощи педагога: находить ответы на вопросы, 

используя свой жизненный опыт, информацию, полученную на занятии; 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать, обследовать, сравнивать 

предметы (объекты) и на их основе делать доступные для обучающегося выводы; 

Предметными результатами изучения коррекционного курса 

«Психокоррекционные занятия» являются формирование следующих умений: 

Обучающейся научится: 

 целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

 правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать изображения 

различной сложности, в зависимости от возраста и особенностей развития; 

 анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: цвет, 

величина форма; 

 различать и сравнивать разные предметы по признаку: 

 веса (тяжелый – легкий); 

 фактуре (гладкий – шершавый, твердый – мягкий); 

различать: 

 вкусовые качества предметов (кислый, сладкий, горький, соленый); 
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 запахи (приятные, неприятные); 

 контрастную температуру окружающих предметов и явлений (холодный – горячий); 

 основные геометрические фигуры; 

 речевые и неречевые звуки; 

 составлять предмет из частей; 

 определять на ощупь величину объемных фигур и предметов. 

Обучающейся получит возможность научиться: 

 классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия знакомым 

сенсорным эталонам, делать простейшие обобщения; 

 зрительно определять отличительные и общие признаки двух предметов; 

 выделять части суток и определять порядок дней недели; 

 выполнять несложные графические работы под диктовку; 

ориентироваться: 

 на собственном теле (правая (левая) рука (нога), правая (левая) часть тела; 

 на плоскости листа бумаги (центр, верх (низ); 

 в помещении по инструкции педагога, а в дальнейшем самостоятельно; 

 определять расположение предметов в пространстве (вверху – внизу, над – под). 

2.2.10. Содержание коррекционного курса занятий психологического развития 
Развитие моторики, графомоторных навыков. 

Общеразвивающие подвижные игры с элементами основных движений (ходьба, бег, 

упражнения в равновесии, лазанье, прыжки, метание) на развитие моторных навыков, 

выработку саморегуляции. Игровой практикум «Веселые забавы». 

Обучение целенаправленному выполнению действий и движений по инструкции 

педагога, произвольной регуляции движений самим ребенком: броски в цель, ходьба с 

изменением направления, упражнения из 2 звеньев действий и движений: «присядь – 

выпрямись», «поставь руки на пояс – сделай один шаг вперед». 

Формирование координации разных частей тела. Упражнения на согласованность 

действий и движений разных частей тела: повороты с движениями рук ; ходьба по «дорожке 

следов» и по скамейке; подбрасывание мяча на разную высоту и ловля мяча двумя руками и 

одной рукой; ползание через «лабиринты», перепрыгивание через предметы – «по кочкам» и 

т.д. 

Развитие мелкой моторики пальцев руки. Определение ведущей руки . Упражнения: 

«Разложим по кучкам» – сортировка мелких предметов; «Поможем бабушке» – перебирание 

фасоли и гороха; «Художник» – рисование палочкой в воздухе; «Сложи предметы» – 

складывание мелких предметов в узкий сосуд. Пальчиковая гимнастика. Игры с мозаикой, 

конструктором. Рисование точек: направление, плотность, яркость. Упражнения: «Рисуем 

точки», «Разноцветные точки». 

Развитие мелкой моторики, соотносящих движений пальцев рук. Упражнения: «Бусы 

для куклы» – нанизывание бусин (пуговиц) на проволоку (шнурок); «Шаловливый котенок» 

– разматывание и сматывание ниток в моток»; «Дождь идет» – протягивание тесьмы в 

отверстия; «Составь цепочку» – составление цепочек из канцелярских скрепок разного цвета; 

«Барабанщик » – отстукивание каждым пальцем по очереди ритма по столу; «Выглади 

платочек» – смятие и разглаживание листа бумаги; «Найди предметы» – нахождение 

спрятанных мелких предметов в «сухом бассейне» (пластиковом ведерке); «Посушим белье» 

– прикрепление бельевых прищепок к горизонтально натянутой веревке. Рисование линий в 

разных направлениях: вертикальные, горизонтальные, наклонные. Упражнения: «Рисуем 

линии», «Столбы», «Косой дождик», «Лесенка». 

Развитие динамической координации движений пальцев рук. Упражнения: «Пальчики 

здороваются», «Пальцеход», «Соревнования по бегу», «Необычное животное», «Командир», 

«Посчитай-ка». Имитационная игра для кистей рук «Оркестр ». Рисование линий, разных по 

толщине: тонкие, толстые и по длине: короткие – длинные. Упражнения: «Рисуем линии», 

«Следы веселого карандаша». Работа с пластилином. 
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Развитие статической координации движений пальцев рук. Упражнения: «Гнездо», 

«Фонарики», «Буквы», «Замок», «Олень здоровается». Имитационные упражнения для 

кистей рук: «Танцующие пальчики», «Поглаживание кошки» и т.д. 

Рисование параллельных и ритмичных цикличных линий: ломаные, волнистые, 

дугообразные. 

Упражнения: «Рисуем линии», «Дым идет», «По волнам», «Скачет мячик». 

Развитие сложно координированных графических движений руки. Обводка фигур по 

пунктирным линиям, точкам. Упражнение «Обводка». Контурная аппликация из пластилина 

и кусочков цветной бумаги. 

Развитие сложно координированных графических движений руки. Штриховка фигур, 

предметных силуэтов в определённом направлении. Упражнение «Штриховка». Работа в 

технике «рваной» аппликации. 

Развитие сложно координированных графических движений руки . Рисование по 

опорным точкам и клеточкам. Упражнение «Рисуем фигуру по клеточкам». Прохождение 

«дорожек» (безотрывное, плавное проведение линий различной конфигурации). 

Упражнения: «Фигурные дорожки», «Горные дороги », «Пройди дорожку». Сгибание 

бумаги. Вырезание ножницами прямых полос. Упражнения: «Сгибаем и вырезаем», 

«Стебельки для цветов». 

Тактильно-двигательное восприятие. 

Развитие тактильной чувствительности. Обучение специальным обследующим 

движениям: поглаживание, разминание, постукивание, сжимание и др. Определение на 

ощупь объемных фигур и предметов, их величины. Дидактические игры и упражнения: 

«Чудесный мешочек», «Определи на ощупь: большие и маленькие предметы», «Догадайся, 

что за предмет », «Почтовый ящик», «Узнай фигуру», «Собери матрешку». Лепка из 

пластилина: «Ощупай и слепи». 

Тактильное опознание и различение предметов, их признаков, свойств, качеств. 

Классификация предметов по заданному признаку. Определение фактуры материала при 

прикосновении (гладкий – шершавый, твердый – мягкий). Дидактические игры и 

упражнения: «Гладкий – шершавый», «Твердый – мягкий», «Угадай, из чего сделан 

предмет», «Найди и покажи…гладкий – шершавый, твердый – мягкий» предмет», «Найди 

пару», «Что это?». Рисование на крупе – «Забавные картинки». 

Кинестетическое и кинетическое развитие. 

Формирование правильных представлений от различных поз и движений тела, 

верхних и нижних конечностей, головы в статическом положении и в движении на основе 

пережитых кинестетических ощущений. Концентрация внимания ребенка на анализе своих 

кинестетических ощущений: упражнения на: «смену положения туловища» (вытягивание 

вверх туловища и рук, затем – полное расслабление и выполнение полуприседания); «смену 

качества движения» (резкие движения в напряженной ходьбе сменяются мягкими плавными 

движениями 

 в мягкой ходьбе и др.); «движение в разных направлениях» (движение вперед – 

назад, вправо – влево, по диагонали) и «использование при этом разных уровней 

пространства» (верх, низ, середина).Выработка у ребенка умения сохранять позу: 

упражнения: «присесть», «встать», «топнуть», «хлопнуть руками», «покачать 

головой»; прыжки, различные действия с предметами: перемещение, перестановка. 

Игры: «Море волнуется», «Каток», «Через речку по мостику». 

Формирование способности произвольного управления движениями на трех 

уровнях: зрительном, словесном, двигательном. Овладение выразительными движениями, 

приемами расслабления, освобождения от мышечных зажимов, снятия напряжения и 

эмоционального раскрепощения. 

Игры и упражнения: «Скульптура», «Съедобное – несъедобное», «Стоп – сигнал», 

«Назойливая муха», «Имитация», «Зоопарк». 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 
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Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур: круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник. Дидактические игры и упражнения: «Волшебный 

мел», «Назови фигуры», «Каждую фигуру на свое место», «Найди предмет указанной 

формы», «Коврик», «Из каких фигур состоит машина?». Геометрические сказки (о квадрате, 

прямоугольнике, круге, треугольнике). 

Выделение признака формы, обозначение формы предмета словом. Классификация 

предметов и их изображений по форме по показу. Работа с геометрическим конструктором: 

конструирование из геометрических форм. Дидактические игры и упражнения: «Сборщик», 

«Волшебный замок», «Из каких фигур составлены рисунки?», «Круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник», «Кто наблюдательнее?», «Фигурки – человечки», «Кто где спит?», «К 

каждой фигуре подбери предметы, похожие по форме». 

Развитие восприятия величины. Сравнение двух предметов контрастных величин по 

высоте, длине, ширине, толщине; обозначение словом (высокий – низкий, выше – ниже, 

одинаковой высоты; длинный – короткий, длиннее – короче, одинаковой длины; широкий – 

узкий, шире – уже, одинаковые по ширине; толстый – тонкий, толще – тоньше, одинаковые 

по толщине). Действия с реальными предметами: сравнение предметов мебели между собой 

(стол письменный и парта, стул учительский и ученический и т.д.); сравнение деталей 

строительного набора, игрушек и т.д.; сравнение по росту двух детей, взрослого и ребенка. 

Действия с геометрическими фигурами: сравнение плоскостных геометрических фигур. 

Дидактические игры и упражнения: «Сравни предметы», «Окошки», «Выполни задание», 

«Подбери одежду нужного размера для картонных кукол», «Закрой двери в домиках», 

«Построим башню». 

Различение и выделение основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий, черный, 

белый). Выбор по образцу знакомых предметов, резко различных по цвету. Дидактические 

игры и упражнения: «Спрячь мышку», «Какого цвета не стало?», «Найди предметы такого 

же цвета», «Помоги Незнайке собрать букеты». Действия с цветом, основанные на 

зрительном сближении. Формирование у детей представлений о цвете как свойстве 

предметов. Дидактические игры и упражнения: «Разноцветные комнаты», лото «Цвет», 

«Подбери чашки к блюдцам», «Какого цвета?», «Неразлучные цвета», «Спектральная 

мозаика», «Радуга и овощи», «Радуга и фрукты». Моделирование геометрических фигур из 

бумаги, палочек, пластилина по образцу. Дидактические игры и упражнения: «Построим 

домики для фигур», «Пластилиновые жгутики». 

Конструирование геометрических фигур и предметов из составляющих частей (2 – 3 

детали). Дидактические игры и упражнения: «Сложи фигуру», «Картины». 

Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (2 – 3 детали с 

разрезами по диагонали). Складывание разрезных картинок: «Половинки», «Собери 

картинку». 

Игровой тренинг развития восприятия младших школьников: дидактические игры и 

упражнения на: развитие восприятия формы предметов, соотнесение предметов по величине: 

«Веселые фигуры», «Отгадай фигуру», «Дорисуй фигуры», «Сравни по длине, ширине, 

высоте»; развитие цветовосприятия: «Разноцветные звездочки», «Цвета»; составление целого 

из части: «Разрезные картинки». 

Развитие зрительного восприятия. 

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, 

состоящих из 2 – 3 деталей, по инструкции педагога). Дидактические игры и упражнения: 

«Построим дома», «Зашиваем ковер», «Найди такой же предмет», «Найди похожую», 

«Корректор», «Найди ошибку». Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Дифференцированное зрительное восприятие двух предметов: нахождение 

отличительных и 

общих признаков. Дидактические игры и упражнения: «Найди одинаковые 

предметы», «У какой картинки нет пары?», «Найди различие и сходство», «Парные 

изображения», «Домино», Чем похожи и чем отличаются?». Упражнения для профилактики 
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и коррекции зрения. 

Определение изменений в предъявленном ряду. Нахождение лишней игрушки, 

картинки. Дидактические игры и упражнения: «Что изменилось?», «Что лишнее?», «Что 

появилось?», «Что потерялось?», «Какого предмета в ряду не хватает?». Упражнения для 

профилактики и коррекции зрения. 

1 класс  
Развитие сенсорно-перцептивной сферы, наглядно-образного мышления, 

формировании предпосылок овладения учебной деятельностью. 

2 класс 

Развитие сенсорно-перцептивной сферы, развитие наглядно-образного мышления и 

начало формирования словесно-логического мышления, а также внутреннего плана действия 

как одного из новообразований этого периода развития. 

3  класс 

Формирование словесно-логического понятийного мышления, развитие 

произвольности (прежде всего помехоустойчивости в интеллектуальной и двигательной 

сферах), внутреннего плана действия. 

4  класс  

 Развитие  словесно-логического понятийного мышления, развитие произвольности 

(прежде всего помехоустойчивости в интеллектуальной и двигательной сферах), внутреннего 

плана действия. Развитие коммуникативных навыков. 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема занятий Количество часов 

Первый год  обучения 

1 Первичная диагностика 3 

2 Развитие высших психических функций 60 

3 Итоговая диагностика 3 

4 Итого 66  

 Второй  год  обучения  

1 Первичная диагностика 3 

2 Развитие высших психических функций 62 

3 Итоговая диагностика 3 

 Итого 68  

Третий   год  обучения 

1 Первичная диагностика 3 

2 Развитие высших психических функций 62 

3 Итоговая диагностика 3 

 Итого 68  

Четвертый   год  обучения 

1 Первичная диагностика 3 

2 Развитие высших психических функций 62 

3 Итоговая диагностика 3 

 Итого 68  

 

2.2.11. Планируемые результаты: 

 Стабильная динамика физического и нервно–психического развития 

 Ученик обладает продуктивным и более устойчивым вниманием,развита слуховая, 

тактильная и зрительная память, образное и логическое мышление, мелкая моторика рук; 

 владение диалогической и монологической формами речи, умеет задавать вопросы и 

грамотно отвечает на них; 

 владение культурно – гигиеническими навыками, соблюдает элементарные правила 
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здорового образа жизни; 

 эмоционально отзывчив, откликается на эмоции близких людей, сверстников, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы; 

 в репертуар речи входят вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью, умеет договариваться; умеет планировать свои действия; 

 владение первичными представлениями о себе и собственной принадлежности, семье и 

распределении семейных обязанностей, обществе, государстве, мире и природе; 

 владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных и 

коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. 

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

информационных технологий; 

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

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

  сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

2.3. Логопедическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

2.3.1.Программа по профилактике и коррекции нарушений письменной речи 
 

 

Пояснительная записка 

 

Коррекционный курс «Развитие речи» является обязательным для реализации. Он 

направлен на коррекцию различных недостатков речевого развития у школьников, 

получающих образование в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

ПрАООП НОО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) (вариант 5.1).  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта для обучающихся с особыми возможностями 

здоровья, а именно особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, вариант 5.1. (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19. 12.2014 г. № 1598). 

Тяжелые нарушения речи проявляются в системной недостаточности всех ее компонентов 

и характеризуется несформированностью или недоразвитием всех компонентов речи, 

касающихся как смысловой, так и звуковой ее сторон и выраженных в различной степени 

тяжести. Речь детей характеризуется чрезвычайной бедностью словаря. Каждый учащийся, 

имеет свой словарь, иногда весьма отличный от словаря других. Используемые слова в 

большинстве случаев произносятся искаженно и употребляются неверно, часто наблюдаются 

замены одного слова другим вследствие неправильного понимания их значения или 

звукового сходства. Ученики стремятся изменять слова по родам, числам, падежам, лицам и 

временам, но их попытки словоизменения оказываются часто безуспешными. Многие 

грамматические формы и категории недостаточно различаются детьми. При построении 

предложения ими грубо нарушаются нормы согласования и управления. Затруднения в 

практическом овладении грамматическими закономерностями языка ограничивают 

понимание устной речи, а затем и читаемого текста. 
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Позднее начало речи обуславливает недостаточность коммуникативного опыта у детей с 

ОНР, усугубляемое  снижением мотивационной основы процесса общения. 

Все это ограничивает общение детей. Их разговорная речь оказывается бедной, 

малословной, тесно связанной с определенной ситуацией. Вне этой ситуации она 

оказывается непонятной. Развитие описательной и повествовательной речи происходит в 

процессе обучения очень медленно. 

Указанные отклонения в развитии речи детей требуют специальной работы по их 

преодолению. 

На занятиях коррекционного курса «Развитие речи»  обучающиеся получают не только 

знания об окружающих предметах, временах года, нормах общения, но и практическую 

речевую подготовку. Они приучаются наблюдать, анализировать и обобщать различные 

процессы языковой действительности. 

На занятиях ведется работа по развитию диалогической и монологической форм речи, 

происходит обогащение и уточнение словарного запаса и практическое овладение 

основными закономерностями грамматического строя языка. 

Логопедическая работа с обучающимися нацелена на удовлетворение их особых 

образовательных потребностей, обозначенных в указанных документах. Вариант 5.1. 

предполагает, что обучающийся с тяжёлыми нарушениямиречи 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. 

Адаптация программы предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 

коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. 

Коррекционный курс «Развитие речи» относится к внеурочному компоненту учебного 

плана. Согласно учебного плана для коррекционного курса «Развитие речи» для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) для 1 – 4 классов в течение 

одного учебного года выделяется во внеурочной деятельности 33 часа (1 час занятий, 33 

учебных недели) в 1 классе и по 34 часа (1 час занятий, 34 учебные недели) во 2 - 4 классах. 

Целью коррекционного курса «Развитие речи» является формирование полноценной 

речевой деятельности, а также создание предпосылок для освоения предметных результатов 

обучения. На занятиях по развитию речи обучающиеся получают практическую речевую 

подготовку на основе расширения арсенала языковых средств: лексики, грамматики, связной 

речи. В результате у них формируются практические навыки речевого общения, они 

осваивают различные коммуникативные сценарии социального взаимодействия. На основе 

организации познавательной деятельности у обучающихся расширяются и уточняются 

представления об окружающем мире, расширяется возможность использовать речь в ее 

обобщающей и познавательной функции. Таким образом, на уроках развития речи ведется 

интенсивная работа по развитию коммуникативной, обобщающей и когнитивной функциями 

речи. 

Основная цель коррекционного курса «Развитие речи» заключается в формировании 

широкого арсенала языковых средств и компенсация недостатков развития языковой 

способности на основе специально организованной практики общения обучающихся с ТНР. 

В соответствии с АООП НОО обучающихся с ТНР определяются общие задачи 

курса: 

– 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
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 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. 

Планируемые результаты 

Результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающимися с ОВЗ оцениваются как итоговые на момент 

завершения начального общего образования. Освоение индивидуальной (адаптированной) 

основной образовательной программы начального общего образования обеспечивает 

достижение обучающимися с тяжелыми нарушениями речи трех видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для всех предметных областей 

и специальных курсов являются общими и заключаются в следующем:  

личностные результаты начального общего образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные компетенции обучающегося, включающие:  

-овладение жизненной компетенцией, обеспечивающей готовность к вхождению 

обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые ценностные 

установки обучающихся, социальные компетенции, личностные качества;  

Личностные результаты: 

1. Целостное восприятие окружающего мира. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Формирование рефлексивной самооценки, умения анализировать свои 

действия и управлять ими. 

4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения н создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

5. Положительное отношение к школе и учебной деятельности. 

6. Знание и выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение 

к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной форме. 

6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 
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8. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

9. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

10. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности. 

11. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

12. Умение работать в материальной информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Развитие речи». 

13. Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем. 

14. Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по 

просьбе учителя-логопеда), 

15. Выделять главное в учебном материале с помощью учителя–логопеда. 

16. Осуществлять контроль за ходом своей деятельности (от умения 

пользоваться образцами до умения пользоваться специальными приёмами 

самоконтроля). 

17. Работать в определённом темпе и применять знания в новых ситуациях. 

Предметные результаты: 
- первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонематических, 

лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих 

существенные связи и функции; 

- понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания 

слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка; 

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) правилах  речевого  этикета.  Умение  

ориентироваться  в  целях,  задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

- формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателем общей культуры и гражданской позиции человека; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретенные знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся. 

Содержание курса 

Содержание коррекционно-развивающей работы для обучающихся определяется с 

учетом их особых образовательных потребностей не основе рекомендаций  ПМПК. 

Логопедическая работа конкретизирована и обозначена ниже перечисленными разделами: 

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи: 

- формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки, 

качества предметов, действия; 

- обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путем накопления 

новых слов, так и за счет развития умения пользоваться различными способами 

словообразования; 

- формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом значении 

слова; 

- уточнение значений слов; 

- развитие лексической системности; 
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- расширение и закрепление связей слова с другими словами; 

- обучение правильному употреблению слов различных морфологических 

категорий в самостоятельной речи. 

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 в начале 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 (родов и видовым отношениям, часть - целое, по сходству или 

противоположности значений и т.д.), учатся находить и правильно использовать в речи 

антонимы и синонимы. 

Обогащение словаря проводится и путем усвоения слов, выражающих 

определенную синтаксическую роль в речи, но не имеющих лексического значения 

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

обучающихся с различными способами словообразования. У обучающихся формируется 

способность выделять и сравнивать различные морфемы в словах. В процессе усвоения 

словообразования рекомендуется следующий порядок работы: уточнение значения 

слова, от которого будет образовано новое слово, сопоставление по значению двух слов, 

выделение общих и различных элементов в словах, уточнение обобщенного значения 

некорневой морфемы, сопоставление родственных слов 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 следует обучать обучающихся улавливать 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 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 стемой урока и включаются в 

тематический словарь, который усложняется от класса к классу. Особое внимание 

уделяется усвоению глаголов, являющихся основой формирования структуры 

предложения. 
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При усвоении конкретного значения слов используются различные наглядные 

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

со словами, имеющими отвлеченное (абстрактное) значение, применяются словесные и 

логические средства (описание, противопоставление по значению, анализ 

морфологической структуры и др.). 

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его 

грамматическое значение. Усваиваются языковые закономерности и правила их 

использования, закрепляются связи грамматического значения слова с формальными 

признаками. Закрепляются наиболее продуктивные формы слово изменения 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 морфонологическим и 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 суффиксов. 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 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 

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 
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конструирование, способствующих формированию процессов анализа, синтеза и 

обобщений на синтаксическом уровне. 

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям 

междусловами 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 графические  структурные компоненты 

Алгоритмизация операций языкового анализа и синтеза позволяет учителю 

организовывать умственную деятельность обучающихся. 

Работа над связной речью. Основные задачи раздела следующие: 

- формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять 

причинно-следственные, пространственные, временные и другие семантические 

отношения; 

- формирование умений планировать содержание связного собственного 

высказывания; 

- формирование умений понимать связные высказывания различной сложности; 

- формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать 

языковые средства оформления связного высказывания. 

Программой предусматривается овладение разными формами связной речи 

(диалогическая и монологическая),видами (устная и письменная) и типами или стилями 

(сообщение, повествование, описание, рассуждение). 

Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся составлять 

диалоги под руководством учителя-логопеда. 

Работа над различными видами и типами связной монологической речи 

происходит в определенной последовательности, с учетом психологической структуры 

этого вида речевой деятельности: осознание побудительного мотива к высказыванию, 

ориентировка в смысловом содержании текста и в языковых средствах выражения этого 

содержания, создание программы (плана) связного высказывания сначала во внешнем 

плане (с внешними опорами, схемами),затем про себя, реализация программы 

(рассказывание). Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения 

анализировать наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных картинок, 

сюжетную картинку), выделять в ней главное и существенное, основное и фоновое, 

формирование умения устанавливать смысловые связи 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 
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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 

рекомендуется следующая последовательность работы: формирование умений 

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

 

2.3.2. Тематическое планирование по развитию речи (вариант 5.1) 

(1 час в неделю, 17 часов) в 1 классе 

 

№ 

п/п 

Количеств

о часов 

Раздел  Темы занятий 

1 5 1-5 

Наша школа 
1сентября - День Знаний! 

Профессии работников школы: учитель, 

воспитатель, директор и др. Уважительное 

отношение к труду работников школы, 

бережное отношение к школьному имуществу. 

Правила поведения в классе и школе. 

Основные виды учебной деятельности 

школьников. Основные формы обращения 

(приветствие, просьба, прощение, извинение и 

др.). 

Распределение обязанностей в классе, в работе, 

ролей в игре, выполнение поручений взрослых. 

Обобщение   знаний   по   теме «Наша 

школа, наш класс». 

2 5 6-10 

Осень 

Характерные признаки осени. Осенние месяцы, 

их последовательность. 

Деревья, кустарники, цветы на 

пришкольном участке, в парке или сквере. 

Плодовый сад и огород осенью. Название 

фруктов и овощей. Описание 2-3 овощей, 

фруктов (форма, размер, вкус, запах, способ 

употребления). 

Временные понятия Начало, конец, середина. 

Названия дней недели, их последовательность. 

Обобщение знаний по теме «Осень». 

3 2 11-12 

Наше село 

Некоторые профессии людей, занятых на 

производстве, строительстве, в сельском 

хозяйстве, на транспорте.  Машины, 

облегчающие труд людей. 

Основные учреждения села, культурные 

учреждения. Магазины. Улицы. 

Обобщение знаний по теме «Наше 

село». 
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4 7 13-19 

Зима  

Характерные признаки зимы. Зимние месяцы. 

Картины зимней природы в лесу, у водоемов. 

Хвойные и лиственные деревья, кустарники 

зимой. 

12 декабря - день Конституции 

Жизнь животных в лесу зимой. 

Приспосабливание к условиям жизни зимой. 

Зимующие птицы. Подкормка птиц зимой. 

Описание птиц (отличительные особенности, 

названия отдельных частей тела птицы). 

1 января - Новый год. Встреча Нового года. 

Игры, развлечения, забавы детей у Новогодней 

ёлки. Новогоднее поздравление. 

Зимние развлечения детей, спортивные игры на 

воздухе. Название зимних видов спорта. 

23 февраля - День защитника Отечества. 

Профессии военных. Роль пограничников в 

защите Отечества. 

5 3 20-22 

Моя семья. Наш 

дом 

Домашний адрес. Знания школьника о себе. 

Знание состава своей семьи.  

 

Понимание родственных отношений в семье. 

Заботливое отношение к членам семьи, 

уважение к старшим, к труду взрослых. 

Правила поведения дома. Режим дня. Правила 

личной гигиены. Названия предметов мебели, 

уход за ними. Бережное отношение к книгам, 

игрушками, спортивному инвентарю, 

оборудованию квартиры. 

6 3 23-25 

Весна 

Характерные признаки весны. Весенние месяцы. 

8 Марта – Международный женский день. 

Первые весенние цветы. 

Птицы весной. Возвращение перелетных   птиц.   

Польза   птиц,   их   охрана. 

Бережное  отношение  человека  к  животным,  к 

птицам. 

7 7* Родная страна* 1 сентября - День Знаний! 

День Конституции. 

1 января- Новый год. 

23 февраля – День защитника Отечества. 

8 Марта – Международный женский день.  

1 Мая – Праздник весны и труда. 

9 Мая – День Победы в Великой 

Отечественной войне.* 

*Праздники и знаменательные даты изучаются в 

течение учебного года. 

8 2 26-27 

Устное народное 

творчество 

Знакомство с русскими народным и сказками 

(волшебными, бытовыми, о животных). 

 

Знакомство с пословицами. Знакомство с 

загадками о животных, о птицах, природных 

явлениях, об орудиях труда. 
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9 5 28-32 

Лето  

1 Мая – Праздник весны и труда. 

 

9 Мая-День Победы в Великой Отечественной 

войне. Героизм защитников Отечества на 

фронте. Памятник и погибшим воинам. 

Сезонные изменения природы. Летние месяцы. 

Летние цветы. 

Лес летом. Береги природу!  

Летом на реке. Развлечения на реке  летом. 

Обобщение знаний по теме «Лето». 

10 1 33 

Обобщение 

полученных 

знаний 

Обобщение изученного в 1 классе 

 

2.3.3. Тематическое планирование по развитию речи (вариант 5.1) 

(1 час в неделю, 34 часа) во 2 классе 

№ 

п/п 

Количеств

о часов 

Раздел  Темы занятий 

1 2 1-2 

Окружающая 

природа 

Что такое природа? Природа живая и неживая. 

Место и роль человека в природе.  

Что такое времена года. Названия месяцев. Как 

проводятся наблюдения в природе? Термометр и 

измерение температуры воздуха и воды. 

2 10 3-12 

Осень 

Ранняя, золотая, поздняя осень. Неживая 

природа осенью: похолодание, характер 

облачности, осенние дожди и другие виды 

осадков, туманы, заморозки, состояние почвы и 

водоемов. 

Постепенность изменений. Зависимость 

сезонных изменений от географического 

положения местности. 

Изменения в жизни растений осенью: изменение 

окраски листьев, листопад, увядание 

травянистых растений. Плоды и семена. 

Овощи и фрукты (названия наиболее 

распространенных в данной местности). Блюда 

из овощей и фруктов, их польза. Заготовки на 

зиму. 

Осенние работы в огороде и в саду. Осенние 

работы в городе. Посильное участие детей, их 

помощь взрослым. 

Дикие и домашние животные. Подготовка 

домашних животных к зиме, условия их 

содержания. Названия 

животноводческих построек. Подготовка диких 

животных к зиме. 

Исчезновение насекомых. Перелетные птицы и 

их отлет в теплые края. Зимующие птицы и 

изменения в их жизни осенью. 

Зависимость образа жизни животных от условий 

питания. Почему медведь спит всю зиму, а волк 
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нет? Почему улетают на юг перелетные птицы? 

Можно ли обойтись без хищников? Влияние 

человека на условия питания животных. Красная 

книга. 

Народные и литературные загадки о живой и 

неживой природе. Самостоятельное составление 

загадок. 

Рассказы отечественных и зарубежных авторов о 

жизни птиц, насекомых, животных. Народные 

приметы и пословицы, их толкование. Охрана 

здоровья в осенний период. 

3 10 13-22 

Зима 

Неживая природа зимой: температура воздуха, 

характер облачности, осадки – снегопады, 

метели. Состояние водоемов и почвы. 

 Снег, лед и их свойства. Свойства воды как 

жидкости, три ее состояния. Переход воды из 

одного состояния в другое в зависимости от 

температуры. Образование облаков и осадков. 

Значение воды, использование воды человеком. 

Охрана водоемов. Уточнение представлений о 

реке, озере, море. Правила поведения на 

водоемах зимой. Помощь водным обитателям 

зимой. 

Растения зимой: хвойные и лиственные деревья, 

кустарники. Особенности зимовки растений под 

снегом. Значение снегового покрова для защиты 

растений.  

Комнатные растения и уход за ними. 

Животные других стран и континентов. Их 

название внешние признаки, детеныши, условия 

их жизни, среда обитания. 

Знакомство с картой мира. Понятие о частях 

света. 

Труд людей зимой. Особенности труда людей в 

городской и сельской местности. Труд людей, 

связанный с охраной природы, зимой. 

Охрана здоровья человека зимой. Первая помощь 

при обморожении и переломе. 

Зима в  произведениях писателей, художников, 

композиторов. 

4 7 23-29 

Весна 

Неживая природа весной: потепление, таяние 

снега, характер облачности, осадки. Состояние 

водоемов: ледоход, половодье. 

Оттаивание почвы, накопление влаги в почве. 

Ранняя весна, разгар весны, поздняя весна. 

Растения весной. Раннецветущие растения. 

Набухание почек у деревьев и кустарников. 

Распускание листьев. Цветение растений. 

Размножение растений. 

Весенние работы в поле, саду, огороде. 

Весенние посадки деревьев и кустарников. 

Животные весной: изменение условий питания 
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животных, появление насекомых, возвращение 

перелетных птиц, гнездование. Изменения в 

жизни животных, появление детенышей, охрана 

диких зверей и птиц. 

Домашние животные весной. 

Труд людей весной в городской и сельской 

местности. Озеленение улиц. 

Растения-лекарства. Охрана растений. Красная 

книга. 

5 3 30-32 

Скоролето 

Неживая природа летом: температура 

окружающей среды, характер облачности, 

летние дожди и грозы, роса, состояние почвы и 

водоемов. 

Растения летом, части растений. Уточнение 

представлений о лесе, роще, поляне, луге, 

опушке, поле. Животные, птицы и насекомые 

летом. Жизненные циклы животных и 

насекомых. 

Труд людей летом в городской и сельской 

местности. 

6 2 33-34 

Обобщение 

полученных 

знаний 

Закрепление изученных лексических единиц в 

предложениях и текстах. Поиск слов в тексте, 

подбор наиболее подходящего слова, подбор 

слова, близкого по смыслу. 

Закрепление изученных грамматических 

конструкций. Составление и запись    

предложений. Составление 

рассказа по опоре, самостоятельное составление 

простого диалога по ситуации и картине. 

 

2.3.4. Тематическое планирование по развитию речи (вариант 5.1) 

(1 час в неделю, 34 часа) в 3 классе 

№ 

п/п 

Количеств

о часов 

Раздел  Темы занятий 

1 2 1-2 

Космоси Земля 

Земля – наш общий дом. Земля – часть 

вселенной.Для чего и как человек изучает 

природу? 

 Великие путешественники и мореплаватели, 

исследователи космоса. Рассказы отечественных 

и зарубежных авторов о Земле и космосе.  

2 5 3-7 

Земля и другие 

небесные тела 

Что такое Солнечная система? Солнце–звезда, 

источник света и тепла для Земли. 

Прямолинейное распространение света. 

Понятие о планетах. Планета Земля (форма, 

сравнительные размеры, расстояние до Солнца, 

других планет, звезд).  

Движение Земли: вращение вокруг оси – 

причина смены дня и ночи; движение Земли 

вокруг Солнца – смена времени года. 

Луна – спутник Земли. Основные сведения о 

Луне: форма, размер, отсутствие атмосферы, 

характера поверхности; почему невидна 
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обратная сторона Луны. 

Звезды и созвездия. Мифы, легенды, сказки 

народов мира. 

3 7 8-14 

Воздух 

 

Глобус–модель Земли. Почему Земля из 

космоса кажется голубой?  

Воздушная оболочка – защитаЗемли. 

Воздух – смесь газов: азот, кислород, 

углекислый газ. Свойство воздуха: 

бесцветность, прозрачность, малая 

проводимость тепла, упругость, расширение при 

нагревании и сжатии при охлаждении. 

Значение воздуха для жизни на Земле. 

Полезные ивредные примеси в воздухе. Где 

воздух чище – в городе или в деревне? От чего 

это зависит? Кому вредит завод с дымящими 

трубами, сбрасывающий отходы в реку? 

Откуда появляется ветер? Почему в пустыне 

жарче, чем на море, у подножия горы теплее, чем 

на вершине? 

Отчего зависит погода? Почему погода 

меняется? 

Как объясняются народные приметы наукой? 

Местные признаки изменения погоды. 

Зачем нужен прогноз погоды? 

Рассказы отечественных и зарубежных авторов о 

погоде и ее влиянии на жизнь людей. 

4 12 15-26 

Земля 

Поверхность Земли. Материки и океаны.  

Равнины и горы.  

Каким образом можно ориентироваться на 

местности? 

Что такое линия горизонта? 

Ориентирование на местности по компасу и 

солнцу. Строение компаса.  

Нахождение сторонгоризонта по природным 

признакам. План и карта. 

Географическая и политическая карта 

мира(общее представление). 

Названия основных материков. 

Понятие о различных климатических 

зонах. 

Обычаи разных народов (например, 

встреча Нового года). 

Крупнейшие страны мира и народы, их 

населяющие. Родная страна на карте мира. 

Крупнейшие города, реки, горные хребты. 

Рассказы отечественных и зарубежных авторов 

о географических открытиях и путешествиях, 

встречах людей разных народов. 

 Сказки народов мира. 

5 6 27-32 

Вода 

Океаны, моря, озера, реки – водоемы Земли. 

Где рождаются реки? 

Свойства воды (повторение). Круговорот воды 
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в природе. Почему ученые боятся, что климат 

на земле потеплеет? 

Вода – растворитель. Растворимые и 

нерастворимые вещества, взвеси и 

растворы. Растворы в природе–вода 

пресная и соленая. Минеральные 

источники. 

Работа воды в природе: образование пещер, 

оврагов, ущелий, разрушение берегов, 

намывание отмелей. 

Значение воды для растений и животных. 

Может ли существовать жизнь на Земле без 

воды? Значение очистки воды до ее 

использования человеком и после. 

Жизнь в воде (обитатели рек, озер, 

океанов). Значение рыбных и морских 

продуктов в рациональном питании 

человека. 

6 2 33 – 34 

Систематиза 

ция и 

повторение 

изученного 

 

 

2.3.5. Тематическое планирование по развитию речи (вариант 5.1) 

(1 час в неделю, 34 часа) в 4 классе 

№ 

п/п 

Количеств

о часов 

Раздел  Темы занятий 

1 15 1-15 

Формы 

поверхности 

Равнина, холм, овраг, гора, вулкан. 

Что такое почва? Свойства почвы, 

плодородие, влагопроницаемость, 

воздухопроницаемость. 

Какие бывают почвы? Как образуется почва?  

Отчего зависит урожай? Значение удобрений 

для повышения урожайности. 

Вред и польза химических удобрений и 

пестицидов. Экологически чистые 

продукты. 

Охрана почв. 

Что такое горы? Почему вершины высоких гор 

всегда покрыты снегом? Что такое горные 

породы? 

Разнообразие горных пород на Земле: 

плотные, рыхлые, жидкие и газообразные. 

Выветривание и его влияние на рельеф 

поверхности Земли.  

Горные породы как полезные ископаемые. 

Использование горных пород в данной 

местности. 

Рудные и нерудные породы. 

Красота камней. Сад камней – это красиво? 

Почему люди ходят в горы. 
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Профессии людей, связанных с 

разработкой полезных ископаемых. 

Рассказы отечественных и зарубежных 

авторов о горах, путешествиях и горном деле. 

2 8 16-23 

Наш край 

Природа родного края. Погода в данной 

местности в различные сезоны. 

Преобладающий рельеф. 

Важнейшие полезные ископаемые (2-3- 

названия), их свойство, добыча, использование.  

Ближайший горный массив. Почва данной 

местности, ее состав. 

Крупнейшие водоемы данной местности. 

Названия рек, озер, их использование в 

хозяйственной деятельности человека. 

Организация охраны 

водоемов. Места для купания и рыбной ловли. 

Растительный и животный мир водоемов, 

лесов, полей и лугов, гор (из перечисленных 

ландшафтов для изучения берутся те, которые 

преобладают в данной местности). 

Охрана растений и животных в данной 

местности. 

3 9 24-32 

Человек и 

общество 

Человек в обществе. Моральный облик 

человека в обществе. 

Семья как часть общества. Основные права и 

обязанности ребенка. 

Труд в жизни человека Общественно 

полезный труд. 

Символы государства. Государственные 

праздники и знаменательные даты. 

Многонациональный состав нашего 

государства. Язык часть культуры народа.  

Речевое общение – способ обмена мыслями, 

чувствами между людьми. 

Устные рассказы по личным впечатлениям 

детей от просмотренных фильмов, по 

прочитаннымтекстам о поступках детей, об 

интересных общественно – полезных делах, о 

товариществе, дружбе. 

Произведения писателей по теме дружбы и 

государственности. 

4 2 33-34 

Систематизация 

и повторение 

изученного 
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2.3.6. Коррекционная работа в урочное время 

Коррекционная работа осуществляется во всех организационных формах 

деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности 

и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Основными методическими принципами построения содержания учебного 

материала для обучающихся с ТНР является: 

- усиление роли практической направленности изучаемого материала, 

- опора на жизненный опыт ребенка, соблюдение в определении объема 

изучаемого материала, 

- принципа необходимости и достаточности, 

-подача информации с позиции максимальной активности работы всех анализаторов 

(зрения, слуха, обоняния, осязания) каждого конкретного ученика. 

-принцип поэтапного формирования умственных действий и

 «пошаговое», 

«пооперациональное» их закрепление в устной, письменной и внутренней речи 

На уровне урока, в частности, принцип коррекционной направленности организации 

обучения нашел свое отражение в структуре и принципах построения урока. 

К структуре урока, возможно, предъявить ряд общепринятых в специальной 

педагогике требований: 

- тщательно планировать подготовительную работу по теме, направленную на 

систематизацию, обогащение жизненного опыта и расширение кругозора учащихся; 

- постоянно повторяя предыдущий материал, дозировано наращивать сведения (то 

есть на начальных этапах обучения предпочтения желательно отдавать урокам 

комбинированного типа); 

- соблюдать четкую структуру урока, планировать промежуточные выводы по 

каждой части урока; 

- соблюдать охранительный, здоровьесберегающий режим (смена видов 

деятельности, физминутки и т.п.); 

-индивидуализация формы выполнения заданий(поэтапное разъяснение инструкции; 

выделение ключевых слов; листы с упражнениями, требующие минимального заполнения; 

краткое содержание параграфа; составление плана, заранее предоставить список вопросов, на 

которые впоследствии надо будет ответить, максимальное использование наглядности, 

опорных схем, конспектов, рисунков таблиц, карт и т.д.), осуществление различных видов 

помощи учащимся (часто продвижение учащихся возможно оценить лишь по изменении 

степени самостоятельности в выполнении заданий); 

-предъявлять задания малыми дозами; 

-создание для каждого ученика ситуации успеха, сравнение его с самим собой; 

-формирование интереса к предмету, выработка положительной мотивации к учебной 

деятельности; 

- включение в содержание учебного материала информации, способствующей 

повышению уровня общего интеллектуального развития детей; 

- алгоритмизация умственных действий; обучение приемам и способам деятельности 

с письменной инструкцией, дидактическими материалами, применение метода наглядного 

моделирования 

- формирование навыков самоконтроля, самооценки; 

-развития монологической и диалогической речи; 

-развитие психических функций с опорой на материал урока; активное использование 

приемов активизации умственной деятельности (особенно при обучении языку – прием 

сравнения); 

- охрана психического, физического здоровья учащихся; 
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- развитие познавательной активности (использование продуктивных видов 

деятельности, включение потенциальных и творческих возможностей ученика и др.); 

-ликвидация пробелов в знаниях, пропедевтика усвоения нового материала; система 

тренировочных упражнений. 

- использование эффективных инновационных технологий, ИКТ. 

-обеспечение эмоционального комфорта, в том числе через доверительные 

межличностные отношения; 

-контроль за динамикой успешности (неуспешности) ученика. 

- тщательный отбор речевого материала (объем лексики, степень сложности, 

доступность используемых лексико-грамматических конструкций, соответствие речевого 

материала урока этапу формирования речевых умений, с учетом имеющихся звуковых, 

морфологических, 

лексико-семантических, синтаксических обобщений; используемые на уроке типы 

упражнений, заданий, вопросов, их последовательность); 

- в создании ситуаций практического усвоения языка (от смысла к формальному 

выражению). 
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3. Организационный раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

 

3.1. Учебный план НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) для обучающегося 1 класса 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС 

НОО. 

Годовой учебный план начального общего образования (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

 

Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык 

и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 

Литературное чтение на 

родном языке 

0 1 1 0 2 

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

 религиоз

ных культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Труд(технология) 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 23 23 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору: 1 0 0 0 1 

 Физическая культура 1 - - – 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при пятидневной неделе) в соответствии с 

действующими санитарными правилами и 

нормами 

21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 
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Всего учебных часов на учебный период 693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность (включая

 коррекционно- развивающую 

область): 

 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
 

40 

Логопедическое сопровождение 2 2 2 2 8 

 Развитие речи 1 1 1 1 4 

Коррекционный курс: формирование учебной 

мотивации, коррекция и развитие компетенций 

эмоциональной сферы, развитие произвольной 

регуляции деятельности, помощь в адаптации к 

условиям школьной среды, коррекция и развитие 

пространственно-временных представлений 

2 2 2 2 8 

Итого на реализацию курсов внеурочной деятельности 5 5 5 5 20 

 

3.2. Календарный учебный график, календарный план воспитательной работы 

соответствуют данным разделам ООП НОО. 

3.3. План внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Казацкая средняя общеобразовательная школа» Красногвардейского района 

Белгородской области, и направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального  общего образования и Программы 

воспитания. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых 

личностных и метапредметных результатов освоения основных образовательных программ 

начального общего образования обучающимися,  создание  условий для достижения 

обучающимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, для многогранного развития и социализации 

каждого школьника в свободное от учёбы время. 

В  качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2024-2025 учебном 

году определена оптимизационная модель, предполагающая использование внутренних 

ресурсов образовательного учреждении. В её реализации принимают участие педагогические 

работники МБОУ «Казацкая СОШ» (учителя начальных классов, учителя-предметники, 

психолог). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель начальных 

классов), который в соответствии со своими функциями и задачами:  

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива;  

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного  процесса 

МБОУ «Казацкая СОШ» и в 2024-2025 учебном году организуется по направлениям развития 

личности: 

 спортивно-оздоровительное,  
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 патриотическое,духовно-нравственное,экологическое; 

 художественно-эстетическое; 

 социальное; 

  общеинтеллектуальное, 

 информационная культура.  
Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является физическое 

развитие обучающихся, укрепление их здоровья, формирование здорового образа жизни и 

здорового питания, привитие интереса к физической культуре и спорту.  

Спортивно-оздоровительная деятельность школьников очень разнообразна. Занятия 

проходят и в спортивном зале, и на стадионе. Содержание занятий включает в себя 

упражнения и игры с учетом интересов и желаний обучающихся. Тем самым повышается 

эмоциональный фон ребенка, а главное - желание систематически заниматься физической 

культурой.  

Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

  «Шахматы»  в объёме 1 часа в неделю (1-3 классы); 

 Легкая атлетика в объеме 1 часа в неделю (1-3 классы); 

 «Разговор о правильном питании» в объеме 1 часа в неделю (1-3 классы); 

 

      «Шахматы» в начальной школе положительно влияют на совершенствование у детей 

многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, 

память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. Шахматная игра 

служит благоприятным условием и методом воспитания способности к волевой регуляции 

поведения. Овладевая способами волевой регуляции, обучающиеся приобретают устойчивые 

адаптивные качества личности: способность согласовывать свои стремления со своими 

умениями, навыки быстрого принятия решений в трудных ситуациях, умение достойно 

справляться с поражением, общительность и коллективизм. При обучении игре в шахматы 

стержневым моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда они 

наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют 

закономерности. Таким образом, шахматы не только развивают когнитивные функции 

младших школьников, но и способствуют достижению комплекса личных и метапредметных 

результатов 

Программа учебного курса «Легкая атлетика» ориентирована на укрепление и 

сохранение здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретения 

двигательных навыков и умений, необходимых для спортивной игры. 

Занятия спортом способствуют укреплению здоровья детей, развитию и 

совершенствованию скоростно-силовых качеств, быстроты, выносливости, координации 

движений. 

           Программа внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании» дает 

обучающимся основные сведения по диетологии, достаточные для того, чтобы ответственно 

относиться к правильному питанию, а также знания о влиянии питания на физическое и 

умственное развитие человека. При изучении программы  обучающиеся приобретают умения 

принимать самостоятельные решения, а также смогут научиться выбирать здоровую пищу, 

составлять индивидуальное меню и применять полученные знания в своей дальнейшей 

жизни. На занятиях рассматриваются вопросы, связанные с питанием и здоровьем людей 

разных национальностей, народные традиции как неотъемлемая часть общей культуры 

личности.  

 

Целью реализации патриотического, духовно-нравственного, экологического 

направления является: формирование у молодого поколения высокого гражданско-

патриотичного сознания, чувства любви к России, уважения к выдающимся отечественным 

историческим, научным и общественным деятелям, готовности к выполнению гражданских и 
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конституционных обязанностей.  

Главной составляющей патриотического воспитания выступает наличие у молодого 

поколения любви к родной стране, родному краю. 

Данное направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

 «Разговоры о важном» для учащихся 1-3 классов в объеме 1 часа в неделю 

 

          Классный  час  «Разговоры о важном» будет посвящен самым различным темам, 

волнующим современных ребят. Центральными темами «Разговоров о важном» станут 

патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность, экология 

и др. «Разговор o важном» – цикл еженедельных внеурочных занятий, построенных с учетом 

необходимости соблюдения единства образовательного контекста, в котором оказывается 

школьник вне зависимости от региона проживания, гарантирующий каждому обучающемуся 

доступ к интересному, полезному, просветительскому контенту, идеям, основанным на 

традиционных ценностях Российской Федерации. Вся необходимая информация размещена по 

ссылке: https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom. 

 

Целью реализации общеинтеллектуального направления является трансформация 

процесса развития интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка путем 

совершенствования его исследовательских способностей в процесс саморазвития, развитие 

способностей ребенка рассуждать, классифицировать объекты, строить умозаключения. 

 

Общеинтеллектуальное  направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

  «Функциональная грамотность» для обучающихся 1-3 классов в объёме 1 час в 

неделю 

         Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности. 

Программа разбита на четыре блока: «Читательская грамотность», «Математическая 

грамотность», «Финансовая грамотность» и «Естественно-научная грамотность». 

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие способности 

учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексией на них, использования их 

содержания для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей для 

активного участия в жизни общества. Оценивается не техника чтения и буквальное понимание 

текста, а понимание и рефлексия на текст, использование прочитанного для осуществления 

жизненных целей. 

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у 

обучающихся способности определять и понимать роль математики в мире, в котором они 

живут, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать 

математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие 

созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину. 

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие экономического 

образа мышления, воспитание ответственности нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и 

умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является формирование у 

обучающихся способности использовать естественно-научные знания для выделения в 

реальных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью 

научных методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. Эти 

выводы необходимы для понимания окружающего мира, тех изменений, которые вносит в 

него деятельность человека, и для принятия соответствующих решений. 

  

    Направление «Информационная культура» способствует облегчению положения  

учащегося как потребителя информации в условиях современного «информационного 

взрыва», научит его рациональным приёмам поиска, анализа и синтеза информации, вооружит 
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методикой «информационного самообслуживания», обеспечит его информационную 

безопасность, сформировав информационные качества. 

 Направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

 «Основы логики и алгоритмики» для обучающихся 1-3 классов в объёме 1 час в 

неделю 

 

          Программа внеурочной деятельности «Основы логики и алгоритмики» знакомит 

обучающихся с базовыми понятиями информатики (например, «алгоритм», «информационные 

процессы», «сети» и др.), которые отражают взаимосвязь различных объектов и процессов 

друг с другом. В рамках курсов подразумевается активная устная работа ученика и 

взаимодействие с учащимися и учителем, а также использование компьютера и платформы 

для решения познавательных задач. 

Курс «Основы логики и алгоритмики» для 1-3 классов направлен на развитие 

логического и алгоритмического мышления младшего школьника, формирования цифровой 

грамотности, базовых навыков программирования, развитие творческих способностей 

обучающихся. 

 

Целью реализации художественно-эстетического направления является гармоничное 

развитие учащихся средствами художественного творчества. Актуальность и педагогическая 

целесообразность программы внеурочной деятельности в сфере художественного творчества 

школьников обусловлена необходимостью решения реальных противоречий, сложившихся в 

теории и практике воспитания в новых социокультурных условиях, в частности 

ограниченности стратегии «приобщения к культуре» в условиях экспансии массовой 

культуры. 

Данное  направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

 «Гусельки» для обучающихся 1-3  классов в объёме 1 часа в неделю; 

 

          Программа внеурочной деятельности «Гусельки» направлена на изучение истоков 

музыкального народного творчества. За основу взяты народные обрядовые, бытовые, 

трудовые, плясовые песни, танцы и игры, обычаи и традиции народных праздников. 

Программа имеет целью развитие ребенка, формирование средствами народной музыки и 

ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств личности. 

 

Целью реализации социального направления является  овладение начальными 

навыками адаптации в динамично развивающемся и изменяющемся мире, развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе и 

информационной деятельности, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях. 

Социальное направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

 «Тропинка в  профессию» для обучающихся 1-3  классов в объёме 1 часа в 

неделю. 

 «Орлята России» для обучающихся 1-3 классов в объеме 1 часа в неделю. 

          Курс внеурочной деятельности «Тропинка в профессию» уже на ранних стадиях 

формирования социальной сферы интересов личности ребенка  знакомит младших 

школьников с профессиями,  обеспечивает пропедевтику профориентационной подготовки 

младших школьников. 

            Внеурочная деятельность «Орлята России» способствует формированию  у ребёнка 

младшего школьного возраста социальноценностных знаний, отношений и опыта позитивного 

преобразования социального мира на основе российских базовых национальных ценностей, 

накопленных предыдущими поколениями, воспитание культуры общения, воспитание любви 

к своему Отечеству, его истории, культуре, природе, развитие самостоятельности и 

ответственности. 
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Содержание занятий  внеурочной  деятельности  сформированы с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлены  на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики и т.д. 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Казацкая СОШ» в рамках реализации 

обновленных ФГОС на ступени начального общего образования на 2024-2025 учебный 

год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

                Класс 

I 2 3 

Количество часов 

Спортивно – 

оздоровительное 

спортивный час Шахматы 1 1 1 

факультатив Разговор о 

правильном 

питании 

1 1 1 

учебный курс Легкая атлетика 1 1 1 

Патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

экологическое 

классный час Разговор о 

важном 

1 1 1 

Общеинтеллектуа

льное 

факультатив Функциональная 

грамотность 

1 1 1 

Информационная 

культура 

учебный курс Основы логики и 

алгоритмики 

1 1 1 

Художественно-

эстетическое 

кружок Гусельки 1 1 1 

Социальное 

кружок Тропинка в 

профессии 

1 1 1 

учебный курс Орлята России 1 1 1 

Всего (по классам)   9 9 9 

 

3.3.1. Формы организации внеурочной деятельности. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 
-целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

-преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной 

(парной, групповой, коллективной); 

-учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 
направление внеучебной деятельности; 

-использование форм организации, предполагающих использование средств 
информационно- коммуникационных технологий. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: 

-учебные курсы и факультативы; 

-художественные, музыкальные и спортивные студии; 
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-соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, 

мини- исследования; 

- полезные практики и другие. 

3.3.2. Состав групп. 

В зависимости от конкретных условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей 

допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного 

уровня образования. 

3.3.3. Режим организации внеурочной деятельности 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Группы для реализации 

внеурочной деятельности формируются на основе выбора обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с учетом реальных кадровых, материально-технических, 

организационных возможностей школы. Группы могут формироваться из обучающихся 

одного класса и всей параллели, реализуя как очные, так и дистанционные формы проведения. 

План внеурочной деятельности основного общего образования представлен линейными 

и нелинейными занятиями внеурочной деятельности. Линейные занятия проводятся четко с 

фиксируемой периодичностью и в установленное время (в определенные дни и часы) в 

соответствии с расписанием внеурочной деятельности. Нелинейные занятия внеурочной 

деятельности связаны, прежде всего, с организацией и проведением воспитательных 

мероприятий (классных и общешкольных) в рамках реализации плана воспитательной работы, 

жизни ученических сообществ. Это экскурсии, спортивные соревнования, праздники, встречи 

с интересными людьми, литературные вечера, проекты, интеллектуальные игры, предметные 

недели и другие. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется классным руководителем и учителем, проводящим курс внеурочной 

деятельности. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут, в 1 классе 

в 25 минут, с обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. 

 Продолжительность перерыва между учебными занятиями и внеурочной 

деятельностью составляет не менее 20-30 минут. 

 Внеурочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

формируется из часов, необходимых для обеспечения их индивидуальных потребностей и 

составляющих суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из которых не менее 5 часов 

должны включать обязательные занятия коррекционной направленности с учетом возрастных 

особенностей учащихся и их физиологических потребностей 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. 

В этом случае внеурочная деятельность может проходить не только в помещении 

образовательной организации, но и на территории другого учреждения (организации), 

участвующего во внеурочной деятельности (спортивный комплекс, музей, театр и другие). 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации в этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной 

организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и другие). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий 

внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании единых 

форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, педагогический работник, преподающий на уровне начального общего образования, 
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заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее 

воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания 

образовательной организации. 

3.3.4. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

   Каждый педагог в своей рабочей программе по курсу определяет предметные, 

метапредметные и личностные результаты, которые будут достигнуты учащимися (эти 

результаты зависят от направления внеурочной деятельности), а также способы оценки 

достижения учащимися планируемых результатов и формы представления результатов. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно- 

нравственное приобретение обучающегося благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

3.3.5. Реализация плана внеурочной деятельности с учѐтом электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон) при реализации 

образовательных программ используются различные образовательные технологии, в 

том числе, дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий МБОУ «Казацкая 

СОШ»: 

-обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки 

педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных 

работников организации; 

-самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

-самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся в том 

числе  

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

-допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории. 

При реализации образовательных программ или их частей с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий МБОУ 

«Казацкая СОШ»  самостоятельно и (или) с использованием ресурсов 

иных организаций: создает  условия для функционирования 

 электронной информационно-образовательной среды, обеспечивающей освоение

 обучающимися образовательной программы или еѐ частей в полном объеме независимо 

от места нахождения обучающихся; принимает решение о реализации образовательной 

программы или еѐ частей с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-

курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождения достижение и 

оценку результатов обучения путем организации образовательной деятельности в электронной 

информационно- образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через 

информационно- телекоммуникационную сеть «Интернет». 
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3.4.  Система условий реализации адаптированной основной

 общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

3.4.1. Основные требования к условиям реализации программы: 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

-дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, ИПР; 

-психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательной деятельности; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

-специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР; 

использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом 

специфики нарушения развития обучающегося; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

-здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

3.4.2. Кадровое обеспечение: 

-коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую профессиональной подготовку; 

-уровень квалификации работников школы соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

3.4.3. Материально-техническая база 

В МБОУ «Казацкая СОШ» создана надлежащая материально-техническая база, 

позволяющая обеспечить коррекционно-развивающую среду: 

-кабинет учителя начальных классов, оснащен техникой ИКТ; 

- кабинет психолога, кабинет логопеда 

-информационно-методический фонд, состоящий из методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности учителя-логопеда, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио– и видеоматериалов. 

3.4.4. Информационно-методическое обеспечение направленно на реализацию 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

и обеспечивает широкий, постоянный и устойчивый доступ всех участников 

образовательного процесса к любой информации, вязанной с реализацией адаптированной 

основной общеобразовательной программы (АООП). Реализация АООП НОО для 

обучающихся с ТНР предусматривает использование базовых учебников для сверстников без 

ограничений здоровья. 

3.4.5. Механизмы реализации программы коррекционной работы. 

  Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

-оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами 

различного профиля, которое обеспечивается посредством деятельности школьного 

психолого- педагогического консилиума (ППк).; 

-социальное партнерство, предполагающее профессиональное  

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами представителей). 
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Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР 

регламентируются локальными нормативными актами образовательной организации, а также 

ее уставом. Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся с 

ТНР является систематическое взаимодействие педагогических работников и специалистов 

Службы сопровождения образовательной организации, представителей администрации и 

родителей (законных представителей). Механизм взаимодействия предусматривает общую 

целевую и единую стратегическую направленность коррекционно-развивающей работы, 

реализующейся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, которая 

осуществляется педагогическими работниками образовательной организации, а также на 

основе взаимодействия с медицинскими работниками (при необходимости), работниками 

организаций дополнительного образования, социальной защиты. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи разделов 

ПКР, в том числе в «Индивидуальных планах коррекционной работы» обучающихся и 

рабочих программах коррекционных курсов и, при необходимости, дополнительных 

коррекционно- развивающих занятий, в программах учебных предметов и внеурочной 

деятельности обучающихся, во взаимодействии внутри образовательной организации, в 

сетевом взаимодействии с образовательными организациями в многофункциональном 

комплексе, а также с образовательными организациями дополнительного образования, 

здравоохранения, социальной защиты. 

Коррекционно-развивающая работа проводится во всех организационных формах 

деятельности образовательной организации: на уроках и в процессе внеурочной 

деятельности.    При  организации  дополнительного  образования  на  основе

 дополн

ительных общеобразовательных программ разной направленности осуществляется 

коррекционно- развивающая работа с учѐтом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР, их индивидуальных особенностей и интересов. В образовательной 

организации, с учѐтом особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР на основе 

соответствующего медицинского заключения педагогическими работниками совместно со 

всеми участниками образовательных отношений могут быть разработаны индивидуальные 

учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов для обучающихся может 

осуществляться при дистанционной поддержке (с учѐтом возможностей каждого 

обучающегося). 

МБОУ «Казацкая СОШ» располагает полным комплектом учебно-методической 

литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным 

требованиям ФГОС (УМК «Школы России»). 

 

3.5.  Контроль за состоянием системы условий 

В ходе создания системы условий реализации АООП НОО проводится мониторинг с 

целью ее управления. Оценки подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально- технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий. 

Контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие направления: 

мониторинг системы условий по определѐнным индикаторам; 

внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); 

-принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

-аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчѐты, выступления перед участниками образовательного процесса, публичный отчѐт, 

размещение информации на школьном сайте). 
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Мониторинг системы условий 
 

Критерий Индикатор Периодич 

ность 

Ответствен 

ный 

Кадровый 

потенциал 

Наличие педагогов, способных 

реализовывать АООП НОО вариант 5.1 (по 

квалификации, по опыту, повышение 

квалификации, наличие званий,

 победители 

профессиональных конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.) 

На начало 

и конец 

учебного 

года 

Заместители 

директора 

Санитарно- 

гигиеническое 

благополучие 

образовательн 

ой среды 

Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим

 требованиям,

 наличие 

динамического расписания учебных 

занятий, учебный план, учитывающий 

разные формы учебной деятельности; 

состояние здоровья учащихся; 

обеспеченность горячим 

питанием. 

на начало 

учебного 

года, 

ежемесячн

о 

Заместители 

директора 

Финансовые 

условия 

Выполнение нормативных государственных 

требований 

Ежемесячны

е ежеквартал. 

отчѐты 

Гл. бухгалт., 

Информацион 

но 

-техническое 

обеспечение 

образовательн 

ой 

деятельности 

Обоснованное и эффективное 

использование информационной среды 

(ЭОР, цифровых образовательных ресурсов, 

владение педагогами 

ИКТ-технологиями) в образовательном процессе. Регулярное 

обновление школьного сайта 

Отчѐт 

1 раз в год 

Заместители 

директора, 

учителя 

Правовое 

обеспечение 

реализации 

Программы 

Наличие локальных нормативно-правовых 

актов и их использование всеми субъектами 

образовательной деятельности 

Отчѐты Директор 

школы 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

образовательн 

ой 

деятельности 

Обоснованность использования помещений 

и оборудования для реализации АООП НОО 

вариант 5.1 

Оценка 

состояния 

уч. каб. 

(ноябрь) 

Оценка 

готовности 

уч. 

кабинет. - 

август 

Директор 

школы, 

рабочая 

группа 
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Учебно- 

методическое 

обеспечение 

образовательн 

ой 

деятельности 

Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач АООП 

НОО вариант 5.1; наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота их 

использования учащимися на 

индивидуальном уровне 

Заказ 

учебнико

в – 

февраль, 

обеспечен. 

учебникам

и – 

сентябрь 

Библиоте- 

карь 

Заместители 

директора 

 

3.6. Контроль за деятельностью педагогов в реализации АООП НОО  

для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

(с точки зрения реализации психолого-педагогических условий) 

Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов: 

1. Оценка рабочей учебной программы учителя как основного документа, с помощью 

которого учитель строит свою работу с обучающимися. 

- ориентация предметного содержания (на способы действия или на сумму знаний) 

наличие предметно-содержательных линий в предмете, способов действий и понятийных 

средств в учебной программе; 

- эффективность обучения – минимизация затрат времени обучающихся за счет 

использования современных образовательных, в том числе информационных технологий; 

-доступность обучения (учения) – за счет разнообразных форм, в том числе 

дистанционного сопровождения образовательной деятельности; 

- использование других (кроме учебной) видов деятельности – обоснованность и 

спользования других видов деятельности (творческой, проектной, исследовательской и 

т.п.); 

- наличие в программе внутреннего мониторинга (аудита) –

 параметров, индикаторов, контрольно-измерительных материалов. 

2. Оценка дидактического и материально-технического оснащения образовательной 

деятель- ности. 

- эффективность использования материально-технического оборудования в 

образовании обучающихся класса – повышает интерес, минимизирует затраты времени, 

повышает предметные результаты обучения, формирует определенные ключевые 

компетентности; 

- наличие собственного дидактического аппарата для построения работы с детьми 

(оптимизация существующего) – повышает интенсивность, плотность работы на уроке, 

создает условия для организации самостоятельной работы, выбора обучающимися 

индивидуальной образовательной траектории; 

- организационно-информационное обеспечение образовательной деятельности– 

обеспечивает оперативную обратную связь, минимизируя затраты времени на ее 

осуществление, наличие полной информации о холе и результатах образовательной 

деятельности. 

3. Оценка самообразования и повышение квалификации учителя. 

-участие учителя в школьных педагогических проектах (работа на кафедре, в 

методическом объединении, творческой группе) и его результаты (методические 

материалы; публикации) - работа педагога на основную образовательную программу 

ступени образования, продуктивность педагогической работы; 

-участие в конференциях, конкурсах, проектах за пределами школы и его результаты 

(методические материалы, публикации) - работа педагогов на продвижение и рекламу 

Школы; 

-повышение квалификации учителя по направлению работы по программе АООП 

4. Оценка результативности образования обучающихся. 
-наличие системы контроля и оценки работы учителя за деятельность
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