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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Определение и назначение адаптированной основной 
общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее -  АООП) начального 
общего образования (далее -  НОО) обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее -  
ТНР)— это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ТИР с'учетом 
особенно-стей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающая коррек-цию нарушений развития и социальную адаптацию, (ст. 2 
Федерального закона № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012). 

АООП НОО обучающихся с ТНР самостоятельно разрабатывается и утверждается организаци
ей, осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с федеральным государст
венным образовательным ФГОСом (далее — ФГОС) НОО обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее — ОВЗ) и с учетом Примерной адаптированной основной обще
образовательной программы начального общего образования обучающихся с ТНР.
АООП НОО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые результаты 
и условия ее реализации.

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
обще-го образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи

АООП НОО обучающихся с ТНР состоит из двух частей: обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений.

АООПНОО обучающихся с ТНР содержит три раздела: целевой, содержательный и 
орга-низационный.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты реализа-ции 
АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел 
включает пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися с ТНРАООП 
НОО; систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО.

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ТНР и вклю
чает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных t 
мета-предметных результатов:
• программу формирования универсальных учебных действий;
• программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей об
ласти и курсов внеурочной деятельности;
• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР:
» программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
• программу коррекционной работы;
• программу внеурочной деятельности.
Организационный раздел включает учебный план НОО (реализующий предметные и 
коррекци-онно-развивающую области, направления внеурочной деятельности); систему 
специальных ус-ловий реализации АООП НОО обучающихся с ТНР.

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями ре
чи

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие принци
пы:

принципы государственной политики Российской Федерации в области образования (гу
манистический характер образования, единство образовательного пространства на территории 
Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адапта-ция 
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и



прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведе
ния. возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях;

существенное повышение мотивации и интереса к учению,
приобретению нового опыта деятельности и поведения;
создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только ус
пешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить 
образование на следующей уровни, но и социальной компетенции, составляющей основу соци
альной успешности.

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация детско
го самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение доли 
репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-ориентированные, 
проблемно-поискового характера.

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляю
щем собой функциональную систему семиотического или знакового характера, которая 
исполь-зуется 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 
реа-лизуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 
(фонети-ческий, 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 обучающихся с Т НР 
реа-лизация 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 предметней областей, предусмотренных ФГОС НОО и 
коррек-ционно-развивающей области:

• реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели-формирование 
речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, 
контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями.

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА
ЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ВАРИАНТ 5.1)
2.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
2.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 5АПМСКА Цель рсалшации адаптированной основной 
общеобразовательной программы началь-ного общего образования

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образова
ния (вариант 5.1) МБОУ «СОШ с.Шатой» разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного ФГОСа начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ и с учётом Примерной адаптированной основной общеобразовательной 
программы на-чального общего образований обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 
(ТНР).

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образо
вания обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей культуры, обеспечи
вающей 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.
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склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие 
оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по • 
ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи обу
чающимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. 
Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и антонимических отно
шений, особенно на материале слов с абстрактным значением.

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических словообразова
тельных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой практике,
они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных ва
риантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественней в 
нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует 
своевременному формированию навыков группировки одиокоренных слов, подбора родст
венных 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 непосто 
янный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при сравнении 
правильного и неправильного ответов, с другой -  устойчивый характер ошибок, особенно в са
мостоятельной речи.

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризую-щееся 
нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных дета-лях. 
пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рас-сказа на 
заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о со-бытиях из 
своей жизни, составлении рассказов на свободк^ю тему с элементами творчества 
используются, в основном, простые малоинформативные предложения.

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 
нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфиче-ских 
ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 
недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, обеспечиваю
щих процессы чтения и письма в норме.

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР относят

ся:
- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совме

стно со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на 
этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития;

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением пе
ред началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 
школьно-го образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 
преодоление отклонений речевог о 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/подгрупповей логопедической работы;



тов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное произнесение
звука; умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структур}' 
слов как изолированных, так и в условиях контекста; правильное восприятие, диф
ференциация. осознание и адекватное использование интонационных средств вырази
тельной четкой речи; умение произвольно изменять основные акустические характеристики 
голоса; умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, ло
гического ударения, интонационной интенсивности; минимизация фонологического де-фнцита 
(умение дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по аргику-ляторно- 
акустическим признакам); умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на 
уровне предложения и слова; практическое владение основными закономерно-стями 
грамматического и лексического строя речи; сформированность лексической сис-темности; 
умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 
продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; овладе-ние 
синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; владение связнрй 
речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняю-щей 
коммуникативную функцию; сформированность языковых операций, необходимых для 
овладения чтением и письмом: сформированность психофизиологического, психоло-гического, 
лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; вла-дение 
письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чте-ния и 
письма); позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли 
языка в коммуникации, как основного средства человеческого общения.

Требования к результатам овладения социатьной 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 SMS-сообщение; умение адек-ватно 
выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую
проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение прини
мать решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и опреде
лений для обозначения возникшей пробле:^ь£'

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми а повседневной жизни: про
гресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об устройстве 
домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, отражающий быто
вой 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 ре бёнка 
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, за
дать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разго
вор; умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение под 
держивать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать инфор
мацию от собеседника и уточнять ее: прогресс в развитии информативной функции речи; 
умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в со
ответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая мотивация к 
активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных 
речевых конструкций; готовность слушать* i  собеседника и вести диалог; умение изла
гать 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 ре
бёнка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность



В системе оценивания в начальной школе используются: - 
внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой;
-внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных 

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

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

ветов и работ обучающихся), в том числе — ФГОСизированные (основанные на результатах 
ФГОСизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки;

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

разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, об
щими и специатьными целями обучения, текущими учебными задачами, целью получения 
ин-формации;

-интегральная оценка, в том числе -  портфолио, выставки, презентации, и дифферен
цированная оценка отдельных аспектов обучения,

-самоанализ и самооценка обучающихся.
Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 

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

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

индивидуальная и совместная деятельность обучающихся в ходе выполнения 
работ; -статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях 
и ' 

или/дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или 
мини-исследований;

-результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ).

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой(по итогам 
освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ТНР включают:

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР: 

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 
для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 
заданий);

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкцйи посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (йошаговость) 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 адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся ТНР (более крупный шрифт,



учебно-информационные.

Учебно
информационные:

умение самостоятельно готовиться к уроку;
умение включаться в работу, умение сосредоточиться на содержании 
>рока и сохранить внимание до его завершения: 
оформление и ведение тетрадей и т. д.

Учебно-
коммуникативн ые:

умение распределять роли в процессе совместной учебной деятельно
сти;
умение проговорить цель, задачи и предполагаемые действия;
умение поддержать и продолжить мысль собеседника;
умение слушать друг друга;
умение работать в группах сменного состава;
умение задавать вопросы в ходе урока;
умение участвовать в учебном диалоге и т.д.

Учебно
логические:

умение оценить эффективность работы группы и свою работу по
заданным критериям;
умение действовать по аналогии;
умение соотнести цель и результат;
умение выделять главное;
умение делать обобщение, вывод;
умение предоставить информацию графически:
умение давать определение понятия по существенным признакам, опи
раясь на модель и т. д.

Учебно
информационные:

умение давать полный или краткий ответ; 
умение отвечать на вопрос по существу; 
умение пересказывать учебную информацию;
умение работать самостоятельно с дополнительной литературой и т д

Учебно-
унравленческие 
умения:

умение определять учебную задачу:
умение сравнивать полученный результат с учебной задачей: 
умение оценивать свою^*&бную деятельность и деятельность одно
классников;
умение определять проблемы собственной учебной деятельности и ус
танавливать их причину;
умение планировать свои дальнейшие действия по устранению недоче
тов.

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме накоп
ленной оценки (синтеза имеющейся информации), а также в формах сбора данных (в том 
числе -  с помощью итоговых тестов) или демонстрации примеров применения полу
ченных знаний и освоенных способов деятельности: возможна также любая комби
нация этих форм.

Основным критерием достижения выпускником начальной школы планируемых
результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы началь
ного общего образования для обучающихся с ТНР является успешное прохождение 
испытаний в рамках итогового внешнего и внутреннего оценивания. При установлении кри
териев успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной про
граммы начального общего образования для обучающихся с ТНР рассматривается 
достижение обучающимися планируемых результатов для трех групп результатов (предметных, 
метапредметных и личностных).

Успешность освоения адаптированной основной общеобразовательной программы на
чального общего образования для обучающихся с ТНР (в зависимости от целей, с
которыми проводятся оценочные процедуры) свидетельствует об:

-успешности выпускника в освоения планируемых результатов начального образова-



как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 
проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированное™ основных учебных умений.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые диагностические работы

-  система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому 
языку, математике и окружающему миру.

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диаг
ностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освое
ния темы обучающимися. Проводится
мониторинг результатов выполнения трех итоговых ра
бот -  по русскому языку, математике -  и итоговой комплексной работы на межпред
метной основе.

Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы и 
методы контроля

Иные формы учета достижений

Текущая аттестация Итоговая (чет
верть. год) аттеста
ция

Урочная деятель
ность

Внеурочная дея
тельность

- устный опрос - письменная
- самостоятельная работа
- диктанты
- контрольное списывание
- тестовые задания
- графическая работа
- изложение -  доклад
- творческая работа - посе
щение уроков по програм
мам наблюдения

- диагностическая 
контрольная работа
- диктанты
- контроль техники 
чтения

- анализ динамики те
кущей успеваемости

- участие в выставках, 
конкурсах, соревно
ваниях - активность
в проектах и про
граммах внеурочной 
деятельности
- творческий отчет

- портфолио
- анализ психолого-педагогических исследо
ваний

Формы представления образовательных результатов:
табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к вы

ставлению отметок);
тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их вы

полнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания -  знания, 
понимания, применения, систематизации);

устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и ре
комендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;

портфолио; результат ы психолого-педагогических исследований, 
иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.

Результаты освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы не выно
ся гея на итоговую оценку.
При получении начального общего образования особое значение для продолжения

обучающимися опорной системы 
образования имеет усвоение знаний по русскому языку
и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 
речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией;

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверст
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Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диаг
ностики, промежуточных и итоговых ФГОСизированных работ по отдельным предметам. Ос
тальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарас
тающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируе
мых учебных действий:

по русскому и литературному чтению — диктанты и изложения, сочинения на 
заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 
диалогических высказы-ваний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 
детей, материалы их само-анализа и рефлексии и т. п.;

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

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

по предметам эстетического цикла —фото- и видеоизображения примеров 
исполнитель-ской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 
заданную те-му, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 
высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

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

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

Содержанием оценивания становится собирание материалов для портфолио, отбор, пере
смотр и их представление в конце учебного тода. Оценка содержимого «порлфеля» 
осуществля-ется одноклассниками и учятелещ ^орм е содержательной качественной оценки.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа духовно-нравственного раз
вития, воспитания обучающихся с ТНР, программа формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни, программа внеурочной деятельности соответствуют
ФГОС НОО4.

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы.

2.1. НАПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РА
БОТЫ

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочно 
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.

4 Раздел III ФГОС НОО.



эффективности про
грамм коррекционной 
работы____________

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь 
в овладении базовым содержанием обучения: развитие эмоционально-личностной сферы и 
коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целена-правленное 
формирование высших психических функций; развитие зрительно-моторной координации; 
формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция 
нарушений устной и письменной речи: обеспечение ребенку успеха в различных 
видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учёбе, си
туации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.

Коррекционная работа осуществляется в ходе всей учебно-образовательной деятельности, 
при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих 
занятиях, где осуществляется коррекция дефектов развития обучающихся с ТНР и ока
зывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в 
целом.

Содержание коррекционной работы 
Диагностическая работа включает:
своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организа

ции) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации:
комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информа

ции от специалистов разного профиля;
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучаю

щегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;
изучение развития эмоционааьно-волевой сферы и личностных особенностей 

обу-чающихся;
изучение социальной ситуации раз^$£ия и условий семейного воспитания ребенка; 
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 
системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребенка; анааиз успешности коррекционно-развивающей 
работы.

Коррекционно-развивающая работа включает:
выбор оптимальных для развития ребенка с ТНР коррекционных про

грамм/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образователь
ными потребностями;

организацию и проведение специалистами индивидуатьных и групповых коррекци
онно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудно
стей обучения;

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в дина
мике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений з развитии;

коррекцию и развитие высших психических функций;
развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокор

рекцию его поведения;
социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при психо

травм ирующих обстоятельствах.

Консультативная работа включает:
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направле-



Коррекционно-развивающая работа
Коррекционные занятия с 
обучающимися, испытываю
щими затруднения.

Фронтальные, групповые и 
индивидуальные занятия.

Коррекция нарушений 
Развитие познавательных про- 
цессов.

Информационно-просветительская работа
Родительские собрания Выступление по актуальным 

гемам:(«Готовность ребёнка 
к школе», «Причины отстава
ния». «Помощь логопеда», 
«Помощь дефектолога», «Осо
бенности семейного 
воспитания» и т.п.)

Ознакомление с результатами 
обследования и с итогами 
коррекционной работы.

Проведение консультаций и 
индивидуальных бесед с роди
телями

Консультативная, 
просветительская работа.

Выявление причин трудностей 
в обучении; приобщение 
эодителей к коррекционно
воспитательной работе.

Этаны реализации Программы коррекционной работы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. Этап сбора и анализа 
информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 
контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определе-ния специфики и их 
особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 
требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
учреждения.

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская дея
тельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 
имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального со-провождения детей 
с ограниченными возможностями здоровья при специ&тьно созданных (ва-риативных) условиях 
обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой катего-рии детей.

Этап диагностики коррекционно-развивающей, образовательной среды (контрольно
диагностическая деятельность). Результатом явл*&£я констатация соответствия созданных ус-ловий и 
выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образо-вательным 
потребностям ребёнка.

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Резуль-татом 
является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопро-вождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 
приёмов работы.

Технологический этап реализации Программы коррекционной работы. На технологиче
ском этапе осуществляется практическая реализация. На основе индивидуальных карт медико- 
психолого-педагогической диагностики и карт медиюо-психолого-педагогического сопровож-дения 
определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, роди-телей, 
психолога, учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских работников. Учи-теля за счет 
часов внеурочной деятельности проводят индивидуальные и групповые коррекци-онные занятия, 
направленные на развитие зрительно-моторной координации, речи, внимания, памяти, 
пространственного восприятия, мышления, используя упражнения из образовательной системы. 
Психолог в процессе индивидуальных и групповых занята) коррекции когнитивной сферы, 
эмоционально-личностного развития ребенка, регуляции собственных действий исполь-зует следующие 
приемы: создание положительного эмоционального фона, заслуженное поощ-рение, организующая 
помощь, наращивание темпа деятельности на доступном материале, при-витие навыков самоконтроля. 
Учитель физкультуры обеспечивает коррекцию физического раз-



4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ раздел
4.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС 
НОО5.

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Программа 
коррекционной работы разрабатывается образовательной организацией в зави-симости от особых 
образовательных потребностей обучающихся.

4.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО
ГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ

С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС.
В МБОУ «с.Шатой» для работы с обучающимися с ТНР в штатном расписании предусмотрены 

следующие должности: учитель начальных классов, учитель музыки, учитель изобразительного 
искусства, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, учитель-логопед, педагог- . 
психолог, социальный педагог. Образовательная организация обеспечивает работникам возможность 
повышения профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, 
применения, обобщения и распространения опыта использования современных образовательных 
технологий обучения и воспитания обучающихся с ТНР. Педагоги, которые реализуют основную 
общеобразовательную программу начального общего образования с участием обучающихся с ТНР, 
имеют высшее профессиональное образование и квалификацию «учитель начальных классов» по 
специальности «Начальное образование». Педагоги образовательной организации, которые реализуют 
программу коррекционной работы АООП

5 Раздел III ФГОС НОО



координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 
родителей (законных представителей) обучающегося с ТНР. В случае необходимости организации 
удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и периферийного 
оборудования. Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 
образования обучающихся с ТНР и характеристики предполагаемых информационных связей 
участников образовательного процесса. Должны быть созданы условия для функционирования 
современной информационно- образовательной среды, включающей электронные информационные 
ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств (в том числе, флеш- 
тренажеров, инструментов Wiki, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение 
каждым обучающимся максимально возможных для него результатов освоения адаптированной 
основной общеобразовательной программы.

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна обеспечивать 
возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:

- планирование образовательного процесса; -  размещение и сохранение материалов 
образовательного процесса, в том числе -  работ- обучающихся и педагогов, используемых 
участниками образовательного процесса ин-формационных ресурсов; фиксацию хода 
образовательного процесса и результатов освоения адаптированной- основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ТНР; 
-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе -  дистанционное 

посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в хо-де 
образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью: 
контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным- образовательным 
ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с за-дачами духовно
нравственного развития и воспитания обучающихся);

-взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими управление в- 
сфере образования и с другими образовательными организациями.

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 
информационных и коммуникационных технологий и квалификацией работников ее использующих 
Функционирование информационной образовательной среды должно соответствовать 
законодательству Российской Федерации. Образовательная организация имеет право включать в 
штатное расписание специалистов по и н фор ма ци§К'йо -те \ н и ческой поддержке образовательной 
деятельности, имеющих соответствующую квалификацию.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять электронное 
обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере образования.

При реализации образовательных программ с применением исключительно элекгронно-го 
обучения, дистанционных образовательных технологий в организации, осуществляющей об 
разовательную деятельность, должны быть созданы условия для функционирования электрон-ной 
информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечизаюшей 
освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 
обучающихся.

Для обучающихся с ТНР предусматривается определенная форма и доля социальной и 
образовательной интеграции. Это требует координации действий, обязательною, регулярного и 
качественного взаимодействия специалистов, работающих как с обучающимися, не имеющими речевой 
патологии, так и с их сверстниками с ТНР.



тов;- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и— 
обратной связью; исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением- традиционных инструментов и цифровых технологий: физического развития, 
участия в спортивных соревнованиях и играх;

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных- 
этапов; размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательной- 
организации:

проведения массовых мероприятий, собраний, 
представлений; организации отдыха и питания; эффективной 
коррекции нарушений речи.

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА
ЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ 
НАРУШЕ НИЯМИ РЕЧИ (ВАРИАНТ 5.2)

3. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
3.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Цель реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования (вариант 5.2) МБОУ «СОШ с. Шатой» разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного ФГОСа начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ и с учётом Примерной адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 
(ТНР).

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей культуры, 
обеспечивающей разностороннее развитие ихдичности (нравственно-эстетическое, 
социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями.
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования
Представлены в разделе 1. Общие положения.

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы на
чального общего образования

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, соответствую
щее но конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих нарушений 
речевого развития, но в более пролонгированные календарные сроки, находясь в 
среде сверстников с речевыми нарушениями и сходными образовательными потребностями 
или в условиях общего образовательного потока (в отдельных классах).

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых рас
стройств которых требуются особые педагогические условия, специальное систематиче-



выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций.
Обучающиеся с ТНР - обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми 
(коммуникативными) расстройствами -  представляют собой разнородную группу не только 
по степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню 
общего и речевого развития, наличию/отсутствию сопутствующих нарушений.
На практике в качестве инструмента дифференциации специалистами используются две 
классификации, выполненные по разным основаниям:

психолого-педагогическая классификация; клинико-педагогическая классификация.
По психолого-педагогической классификации выделяются группы обучающихся, 
имеющие общие проявления речевого дефекта при разных по механизму формах аномальног о 
речевого развития.
Согласно данной классификации обучение по адаптированной основной общеобразовательной 
программе начального общего образования организуется для обучающихся, имеющих II и III 
уровни речевого развития (по Р.Е. Левиной). Общее недоразвитие речи может наблюдаться при 
различных сложных формах детской речевой патологии, выделяемых в клинико
педагогической классификации речевых расстройств (апатия, афазия, дизартрия, ринолалия. 
заикание, дислексия, дисграфия).
Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся отме 
чаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении формирования 
речевой функционатьной системы.
Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, развитие речи; 
выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно благополуч-ном 
понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с возрастом, 
без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих обучающихся 
аграмматична, изобилует большим числом разнообразных фонетических недостатков, ма 
лопонятна окружающим.
Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на 
все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно
волевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ог 
раниченные возможности его распределено^. При относительно сохранной смысловой, ло 
гической памяти у обучающихся снижена вербатьная память, страдает продуктивность запо
минания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У час
ти обучающихся с ТНР низкая активность припоминания может сочетаться с дефицитар- 
ностью познавательной деятельности.
Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает 
специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для 
овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, обучающиеся отстают в 
развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом овладева
ют анализом и синтезом, сравнением и обобщением.
Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сфе
ры, проявляющееся плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дози
рованных движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации
сложных двигательных программ, требующих пространственно-временной организации 
движений (общих, мелких (кистей и патьцев рук), артикуляторных).
Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим 
развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как правило, более 
благополучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности. 
Первичная системная речевая недостаточность тормозит формирование потенци 
ально сохранных умственных способностей, препятствуя нормальному функционирова
нию речевого интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и устране
ния речевого дефекта их интеллектуальное развитие приближается к нормативному.
Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и определя
ется состоянием языковых средств и коммуникативных процессов.
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Специфика содержания и методов обучения обучающихся с ТНР является особенно 
существен-ной в младших классах (на уровни начального общего образования), где 
формируются :■'>:■
предпосылки для овладения программой дальнейшего школьного обучения, в значи
тельной мере обеспечивается коррекция речевого и психофизического развития.

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР относятся:
- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 
специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе об
наружения первых признаков отклонения речевого развития;
- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед на
чалом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и школьного 
об-разования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление от
клонений речевого и личностного развития;
- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего 
или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и сте
пени выраженности его речевого недоразвития;
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как че
рез содержание предметных и коррекционно-развивающей областей, так и в процессе 
индивидуальной/подгрупповой логопедической работы;
- создание условий, нормализующих/компенсируюших состояние высших психических функ
ций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе обес
печения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 
коррекции этих нарушений; - координация педагогических, психологических и медицинских 
средств воздействия в про
цессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения;
- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации
первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, 
соматического здоровья; *
- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении содер
жания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости коррекции 
речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков обучающихся; - гибкое 
варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения содержа
ния отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования 
соответствующих методик и технологий;
- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 
категорий обучающихся с ТНР;
- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического компонента образо
вания и сформированности жизненной компетенции обучающихся, уровня и динамики раз
вития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта;
- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе специализиро
ванных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, обеспе
чивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, 
повышающих контроль за устной и письменной речью;
- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских показаний: - 
профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максимального

расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; обучения 
умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; - 
психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в коррек: 
ционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с родителя
ми.



людей;
- овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять ими;
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;
- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие моти

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

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразова
тельной программы начального общего образования включают освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обес
печивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 
межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и готов
ность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, которые отра
жают:

владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию 
своей работы в МБОУ «СОШ с. Шатой» 
ивне ее;

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения ти
повых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления:

- освоение способов решения задач творческого и поискового характера; - сформирован
ность умений планировать, контролировать и оценивать

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-ции, 
определять наиболее эффективные способы достижения результата, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера 
ошибок;

- умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя 
свои действия с целью, корректировать свою деятельность;

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 
конструктивно действовать даже в ситуациях £:<^спеха;

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
- владение знаково-символическими средствами представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и операций 
решения практических и учебно-познавательных задач;

- умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета: в том 
чис-ле умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 
форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступ-
ение и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы ин
формационной избирательности, этики и этикета;

- владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жан
ров в соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказыва
ние в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах;

- умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных 
задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся;

- умение адекватно использовать речевые средства и средства информацион
но-коммуникативных технологий д.;я решения различных познавательных и коммуникатив
ных задач, владеть монологической и диалогической формами речи;

- владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации, установлением аналогий и причинно с бедственных связей, построением рас- 
суждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами (сло
весными, практическими, знаковыми графическими);



и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравст
венную оценку поступков героев;

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности,-общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно- 
популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понят ий;

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для1 понимания и полу чения дополнительной информации.

Предметная область "Иностранный язык"
Иностранный язык

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носите
лями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 
правил речевого и неречевого поведения:

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 
на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора

сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы.

Предметная область "Математика иинфоуматика"
Математика:
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений;

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственно
го воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 
представления данных и процессов записи и выполнения атгоритмов;

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач;

умение выполнять устно и письменно ^^фметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 
строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигу
ры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 
представлять, анализировать и интерпретировать данные.
Предметная область "Обществознание и естествознание (Окружающиймир)" 

Окружающий мир (человек, природа, общество):
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национа1ьные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамот

ности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных ар
хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружаю
щем мире.

Предметная область "Искусство’ 1 
Музыка:

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 
человека, ее роли в духовно-нравственно' развитии человека;

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы-



религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России;

осознание ценности человеческой жизни. ,

Результаты изучения курса "Русский язык"
Личностные результаты:
1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родин)’, 

российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, ценности многонационального российского общества; гуманистические и 
демократические ценностные ориентации.

2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий.

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов.

4) Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.
6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе.

7) Эстетические потребности, ценности и чувства.
8) Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. Развитие самостоятельности и личной от
ветственности за свои поступки, в гом числе в информационной деятельности, на основе пред
ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.

9) Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

10) Установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому' труду, к 
работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления.
2) способы решения проблем творческого и поискового характера.
3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные спосо6е.1 
достижения результата.

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности И 
способности конструктивно действовать даже вситу ации неуспеха.

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
6) использование знаково-символических средств представления информации для созда

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач.
7) активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникатив

ных и познавательных задач.
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обра

ботки, анализа, организации, передачи я интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умение анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 
графическим сопровождением.



умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работа на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления.
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
4) определять наиболее эффективные способы достижения результата.
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
6) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач.
7) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с поставленными целями и задачами;
8) осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и создание текстов в устной и письменной формах.
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных 
связей.

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения; а также с уважением воспринимать другие точки зрения.

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих;

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сто
рон и сотрудничества;

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные результаты
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства со

хранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 
добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 
потребности в систематическом чтении;

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 
и специфику различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать 
нравственную оценку поступков героев;

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской ком
петентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно- 
популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.

Результаты изучения курса "Иностранный язык"
Личностные результаты
1) развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;

2) формировать эстетические потребности, ценности и чувства;



- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её выполнения: определять наиболее эффективные способы 
достижения результата.

- Способность использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно
познавательных и практических задач.

- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных тех
нологий для решения коммуникативных и познавательных задач.

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами
и технологиями учебного предмета, в том числе умении вводить текст с помощью клавиатуры 
компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изо
бражения. звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим со
провождением.

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесение к известным понятиям.

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность су
ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и ар
гументировать свою точку зрения.

- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 
в совмест-ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих.

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества.

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 
соответствии с содержанием учебного предмета ."математика".

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су
щественные связи и отношения между объектами и процессами.

- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебною 
предмета "математика".

Предметные результаты
- Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений.

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

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач.

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовы
ми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схема
ми, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 
данные.

Результаты изучения курса "Окружающий мир"
Личностные результаты
1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, рос

сийский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежно-



ятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная уст
ная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; способность 
к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметные: умение задавать вопросы; умение использовать язык для решения 
учебных задач; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения ком
муникативных задач; понимание необходимости учитывать различные мнения и 
координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге.

Предметные: умение правильно, точно выполнять артикуляционные движения и удержи
вать артикуляционные позы; умение правильно (по возможности) произносить звуки речи; 
умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие звуковые единицы, как 
звук, слог, слово, предложение; способность контролировать свои действия; умение проводить 
звуковой анализ; умение правильно произносить сочетания звуков, слогов, слоговых рядов; 
умение ставить ударение в словах, находить ударные и безударные гласные; умение отвечать на 
вопросы.

Результаты изучения курса "Развитие речи"
Личностные
1.Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина 
Рос-сии.

1. Уважение к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов.
2. Освоение личностного смысла учения.
Регулятивные
1. Самостоятельно формулировать задание; определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать.
2. Использовать при выполнении задания различные средства: справочную литературу, 

ИКТ, словари, атласы и т.д.
3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку.
Познавател ьные
1. Может ориентироваться в материале: определять умения., которые будут

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 
планировать свою работу по изучению незнакомого материала.

2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 
изучения незнакомого материала; отбирать необходимые источники информации среди пред
ложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, электронных дисков.

3. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.
4. Составлять сложный план текста.
Коммун икативные
1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других.
2. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи.
3.Читать вслух и про себя тексты, понимать прочитанное.
4. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.
6. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции.
7. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться.

5.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕ
НИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Система оценки ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие, воспитание обучающихся с ТНР: на достижение планируемых результатов освоения 
со-держания учебных предметов НОО и курсов коррекционно-развивающей области, 
формиро-вание универсальных учебных действий: обеспечивать комплексный подход к 
оценке резуль-



ученик осмысливал цель и условия задания, осуществлял действия по поиску решения (хотя 
бы одно умение по использованию знаний), получал и представлял результат.

В конце урока можно предложить всему классу определить, какие гипотезы оказались 
наиболее точными, интересными, помогли найти решение общей проблемы. Авторы этих 
гипо-тез коллективным решением могут поощряться: им даётся оценка и (или) ставится 
отметка "от-лично" (решение задачи повышенного уровня) на то умение, по которому 
формулировалась проблема урока.

Самооценка - оценка обучающимся самого себя, своих действий, проявленных качеств 
своей личности при решении задач (применении знаний и умений), а также в процессе 
взаимо-действия с окружающими. Самооценка является важным регулятором ее поведения.

Критерии уровней успешности.
Необходимый уровень (базовый) - решение типовой задачи, подобной тем. что решаш 

уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел "Ученик научится") и усвоен
ные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета по программе). Это достаточно для 
продолжения образования, это возможно и необходимо всем. Качественные оценки - "хорошо, 
но не отлично" или "нормально" (решение задачи с недочётами).

Повышенный уровень (программный) - решение неФГОСной задачи, где потребова
лось

либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из 
раздела "Ученик может научиться" примерной программы);

либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе вы
ходящих за рамки опорной системы знаний по предмету).

Умение действовать в неФГОСной ситуации - это отличие от необходимого всем уров
ня. Качественные оценки: "отлично" или "почти отлично" (решение задачи с

недочётами).
Максимальный уровень (НЕ обязательный) - решение не изучавшейся в классе "сверх

задачи", для которой потребовашсь либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, 
ли-бо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих уровнях 
образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным 
темам сверх школьных требований.

Качественная оценка - "превосходно".

Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у обучающихся 

универ-сальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
• самоопределение -  сформированность вн)тренней позиции обучающегося -  принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание сво
ей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 
себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;

• смыслоообразование -  поиск и установление личностного смысла (т. е. "значения 
для себя") учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и со
циальных мотивов; понимания границ того, "что я знаю", и того, "что я не знаю", "незнания" и 
стремления к преодолению этого разрыва;

морально-этическая ориентация -  знание основных моральных норм и ориентация 
на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мораль
ной децентрации -  учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 
разрешении; развитие этических чувств -  стыда, вины, совести как регуляторов морального 
по-ведения.

Основное содержание оценки личностных резу льтатов на уровни начального
общего образования строился вокруг оценки:
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение



принимать на себя ответственность за результаты своих действий,
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса -  учебных предметов, представленных в 
обязательной части учеб-ного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровни начального общего 
образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится 
в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, 
учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 
межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.

В системе оценивания метапредметных результатов на начальной уровни обучения 
в МБОУ «СОШ с. Шатой» используются разнообразные методы оценивания:

1. Наблюдения за определенными аспектами деятельности обучающихся или их
продви-жением в обучении:

•за развитием коммуникативных умений;
•за развитием исследовательских навыков;
•за развитием навыков учения и др.
2. Оценка процесса выполнения обучающимися различного рода творческих

заданий, в том числе и проектной деятельности.
3. Оценка результатов (рефлексия) обучающихся: 

разнообразные листы самоанализа;
• протоколы собеседований;

дневники обучающихся и
Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предме

тов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся 
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты накоплен-ной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 
фиксируются, в форме портфеля достижений у учитываются при определении итоговой 
оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего об-разования является достижение предметных и 
метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 
образования.

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы, 
сис-тема заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 
окру-жающему миру.

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 
диагностиче-ских работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 
освоения темы обучающимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех 
итоговых работ - по русско-му языку, математике и комплексной работы на межпредметной 
основе.

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется 
в рамках накопительной системы - рабочего Портфолио.

Рабочий Портфолио ученика Цель портфолио - собрать, систематизировать и
зафиксировать результаты развития уче

ника, его усилия, достижения в различных областях, демонстрировать весь спектр его 
способ-нослей, интересов, склонностей, знаний и умений.

Портфолио помогает решать важные педагогические задачи: 
создать для каждого ученика ситуацию успеха; 
поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности: 
поощрять его активность и самостоятельность; 
формировать навыки учебной деятельности:
содействовать индивидуализации образования ученика;



лению отме тов, формулировка причин неудач и дельных интел
ток) рекомендаций по устранению пробе лектуальных и

лов в обученности по предметам личностных ка
честв обучаю
щегося, УУД.

Критериями оценивания являются:
• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обу-чающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 
обще-го образования ФГОС;

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 
формиро-вание потребности в адекватной и конструктивной самооценке.

Задачи программы:
- установление ценностных ориентиров начального образования для обучающихся с ТНР;

- овладение обучающимися с ТНР комплексом учебных действий, составляющих опера-

6.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
6.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ

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

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения мета
предметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного 
процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.

Программа предусматривает формирование у обучающихся с ТНР:
способов деятельности, применяемых в рамках, как образовательного процесса, так 

и при решении проблем в реальных жизненны^ ситуациях;
формирование основ гражданской идентичности личности, ее ценностно

смысловой сф>еры;
-  развитие умения учиться.
Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает:
- успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подхо

дов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметного 
содержания;

- реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения содержания 
образования; создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему образова
нию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;

целостность развития личности обучающегося.

1»
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вий, как моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в модель, в которой 
выделены существенные характеристики объекта) и преобразование модели с целью выявления 
общих законов, определяющих данную предметную область.

Овладение логическими универсальными действиями способствует совершенствованию у 
обучающихся с ГНР умений осуществлять основные мыслительные операции (анализ, синтез, 
сериация. классификация, установление причинно-следственных связей и т.д.) и на этой основе 
делать умозаключения, выдвигать гипотезы и доказывать их.

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают:
социальную компетентность и учет позиции других людей, партнёров по общению 

или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении про

блем;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Формируя коммуникативные универсальные учебные действия, обучающихся с ТНР учал:
- планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определяя его цели, 

функции участников, способы взаимодействия; - разрешать конфликты, выявляя,
идентифицируя проблему, осуществляя поиск и оценку 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализацию; управ
лять поведением партнёра;

- уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с зада
чами и условиями коммуникации;

- владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматиче
скими и синтаксическими нормами родного языка, современными средствами коммуникации.

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Они носят мета
предметных характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познава
тельного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней об
разовательного процесса; лежат в основе орйяйлзации и регуляции любой деятельности обу
чающегося независимо от ее предметного содержания.

Формирование универсальных учебных действий реализуется в ходе изучения системы 
учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области. Каждый учебный предмет и 
коррекционный курс в зависимости от предметного содержания и релевантных способов орга
низации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для фор
мирования универсальных учебных действий.

Учебный предмет "Русский язык" обеспечивает формирование познавательных, коммуни
кативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирова
ния логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 
слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических 
действий - замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова 
путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Усвоение 
универсатьных учебных действий на уроках русского языка создаёт условия для формирования 
языкового чув-ства как результата ориентировки ребёнка в морфологической и синтаксической 
структуре язы-ка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 
речи, включая обобщающую и планирующую функции.

Учебный предмет "Русский язык" обеспечивает формирование следующих универсальных 
учебных действий:

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 
источниках для решения учебных задач;

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



тироваться в основных исторических событиях своего народа и России и ощущать чувство гор
дости за славу и достижения своего народа и России;

-  умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона
— владение нормами и правилами взаимоотношений человека с другими людьми, социальными 
группами и сообществами.

Значимость учебного предмета "Изобразительное искусство" определяется нацеленностью 
этого предмета на развитие творческих способностей и потенциала обучающегося с ТНР. фор
мирование ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У обучающихся 
развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оцени
вания. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально логи
ческий тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 
эмоционально образного, художественного типа мышления, что является условием становления 
интеллектуальной деятельности растущей личности.

Сформированность универсальных учебных действий при освоении изобразительного ис
кусства проявляется в:

-  умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в окружающей жиз
ни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);

-  желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразитель
ных средств произведений искусства;

-  активном использовании языка изобразительного искусства и различных художествен
ных материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературного чтения, 
окружающего мира, родного языка и др.);

-  обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) худо
жественно эстетическим содержанием;

-  умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, 
выбирать средства для реализации художественного замысла;

-  способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, собствен
ной и одноклассников.

Важнейшей особенностью учебного предмета "Труд" является то, что реализуемая на уро
ках продуктивная предметная деятельность Является основой формирования познавательных 
способностей обучающихся с ТНР. стремления активно познавать историю материальной куль
туры и семейных традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним. На уро
ках труда все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преоб
разование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 
практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения 
результата и г. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для 
обучающихся. Поэтому они являются опорными для формирования системы универсальных 
учебных действий у обучающихся с ТНР.

Учебный предмет "Физическая культура" обеспечивает:
-  в области личностных универсальных учебных действий формирование: основ обще

культурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в ми
ровом и отечественном спорте;

-  освоение моральных норм помощи тем. кто в ней нуждается, готовности принять на се
бя ответственность; развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 
на основе умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы;

-  освоение правил здорового и безопасного образа жизни;
-  в области регулятивных универсальных учебных действий: развитие умений планиро

вать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
-  в области коммуникативных универсальных учебных действий: развитие взаимодейст

вия, ориентации на партнёра, сотрудничество и кооперацию (в командных видах спорта - фор
мирование умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отноше
нии целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности;



тического использования языка, так и на уровне осознания правил языка. Особенно страда-ет 
осознание языковых правил, т.е. формирование языковых обобщений: фонематических, лек
сических, морфологических, синтаксических.

В связи с этим в процессе обучения русскому языку обучающихся с ТНР проводит-ся 
целенаправленная и систематическая работа по коррекции нарушений речи, развитию фо- 
нетико-фонематической и лексико-грамматической стороны речи, формированию диалогиче
ской и монологической речи. Преподавание русского языка осуществляется с исполь-зованием 
различных методов, но имеет главной целью коррегировать недостатки речевого развития, 
создать предпосылки для овладения школьными знаниями, умениями и навыками.

Специально разработанная система занятий по русскому языку предусматрива-ет 
овладение обучающимися различными способами и средствами речевой деятельности, 
формирование языковых обобщений, правильное использование языковых средств в процессе 
общения, учебной деятельности, закрепление речевых навыков в спонтанной речи.

В связи с этим в процессе преподавания русского языка ставятся следующие за
дачи:

- сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового 
пространства России, о языке как основе национального самосознания;

повысить уровень речевого и общего психического развития обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи;

- овладение грамотой;
- осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических, 

орфогра-фических) ошибок;
- закрепить практические навыки правильного использования языковых средств в рече

вой деятельности;
- сформировать фонематические, лексические, морфологические, синтаксические обоб

щения, а в датьнейшем и осознание некоторых правил языка на уроках русского языка, ли
тературного чтения, развития речи;

- формировать «чувство» языка, умение отличать правильные языковые формы от непра
вильных;

- выработать навыки правильного, сознательного чтения и аккуратного, разборчивого, 
грамотного письма;

- развить умение точно выражать свои мысли в устной и письменной форме;
- овладеть способностью пользоваться устной и письменной речью для решения соот

ветствующих возрасту бытовых задач;
- расширить и обогатить опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем окруже

нии;
обеспечить условия для коррекции нарушений устной речи, профилактики 

и коррекции дислексий, дисграфий и дизорфографий.
Каждый раздел программы должен включать перечень тем, рас-положенных в 

определенной логической последовательности, охватывать круг основных грамматиче
ских понятий, умений, орфографических и пунктуационных правил и навыков.
Система подачи материала должна обеспечивать условия осознания языковых закономер
ностей и формирования языковой системы.

На всех уроках обучения русскому языку ставятся и решаются как образователь
ные, развивающие, так и коррекционные задачи.

Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие зву

чащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, опре
деление основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказыва-
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В добукварный период обучения грамоте необходимо привлечь внимание обу
чающихся к речи, ее звуковой стороне, научить выделять из речевого потока отдельные слова, 
познакомить с основной функцией слова — обозначением предмета, действия, призна-ка 
предмета. Обучающиеся учатся определять общие, повторяющиеся слова в пред-ложениях, 
дополнять предложение словом, определять место того или иного слова в предло-жении.

Лишь после закрепления представлений о слове как значимой единице речи рекоменду
ется переходить к анализу звукослогового состава слова.

В процессе развития слогового анализа выделяются 3 этапа:
определение слогового состава слова с опорой на вспомогательные приемы (отхло- 

пывание, отстукивание и др.);
определение слогового состава слова с опорой на гласные звуки;
определение количества слогов во внутренней речи (например, по заданию подоб

рать слова с двумя слогами).
Работа по анализу звуковой структуры слова проводится с учетом онтогенетиче

ской последовательности появления различных форм звукового анализа в процессе речевого 
развития и содержит:

- узнавание звука на фоне слова;
- выделение первого и последнего звука в слове и определение места звука в слове 

(начало, середина, конец слова);
- определение последовательности, количества, позиционного места звука в слове по 

отношению к другим звукам (какой по счету звук в слове, перед каким звуком, после ка-кого 
звука слышится).

Навык узнавания звука на фоне слова в серии заданий по выделению 5 -6 звуков (после
довательно), например а, у, м, ж, р. Работа над каждым звуком начинается с анализа сюжет
ной картинки. В процессе беседы по картинке выделяется и оречевляется обучающимися 
соответствующее звукоподражание (а-а - плачет ребенок, у-у - воет волк, м-м - мычи г теле
нок, ж-ж - жужжит жук. р-р - рычит собака).

После воспроизведения звукоподражания обучающиеся учатся слышать этот звук в одно
сложных и двухсложных словах, включающих данный звук и не включающих его (например, 
определяют, слышится ли жужжание жука в словах жук, окно, пожар, мыло, жираф).

Выделение первого и последнего звука в односложных — двухсложных словах, опреде
ление места звука: начало, середина, конец.

Прежде всего обучающиеся учатся выделять первый ударный гласный из слова (Оля, Аня, 
Уля), далее формируется умение выделять первый согласный (не взрывной) из од-носложных 
слов (например, звук м в словах мак, мох. мал и др.).

В дальнейшем обучающиеся учатся выделять глухой взрывной звук в конце слова 
(кот, мак), сонорный звук в конце слова (дым, дом. сон. сын).

Определение последовательности, количества и места звука в слове. Эта форма фонема
тического анализа является наиболее сложной и формируется у обучающихся с ТНР дли
тельное время. Вместе с тем определение последовательности, количества и места звуков в 
слове представляет собой важную предпосылку для успешного овладения чтением и письмом.

Развитие этой формы фонематического анализа рекомендуется прово-дить в буквар-ный 
период в два этапа: развитие фонематического анализа простых односложных слов (без 
стечений согласных); развитие фонематического анализа двух-трехсложных слов.

Развитие фонематического анализа односложных слов необходимо проводить с учетом 
поэтапного формирования умственных действий (Г1. Я. Гальперин, Д. Б. Элько-нин): а) 
выполнение действия фонематического анализа с опорой на внешние действия (графические 
схемы и фишки): б) выполнение действия фонематического анализа в рече-вом плане; в) 
анализ звукового состава слова по представлению.

На первом этапе предполагается использование картинок, готовой графической схемы, 
фишек. Анализируя хорошо знакомые слова (например, ум, ах, мак. дом), обучающие-



Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для
анализа. Наблюдение над значением слова.

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение
их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с за
данной интонацией.

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
- раздельное написание слов;
- обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши);
- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; - перенос
слов по слогам без стечения согласных; - знаки препинания в конце предложе

ния.
Развитие речи. Понимание прочитанного т екста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений-

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Обучение гра
моте»:

- развитие функций фонематической системы (по В.К. Орфинской);
- развитие базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения 

и письма;
- умение различать понятия «предложение», «слово», «слог», «звук»; - умение 

анализиро-вать структуру простого предложения и слова;
- знание русского алфавита;
- умение различать зрительные образы букв;
- усвоение гигиенических требований при письме;
- умение графически правильно воспроизведить зрительные образы букв и слов, 

простые предложения;
- овладение разборчивым, аккуратным почерком; - первоначальное овладение 

навыком письма;
- овладение послоговым чтением, правильным пониманием читаемых слов, предложе

ний, текстов;
- овладение языковыми обобщениями (фонематическими, морфологическими, 

синтаксиче-скими);
- овладение предпосылками для формирования навыков орфографически 

грамотного письма.
Б) Русский язык
Освоение содержания начального курса русского языка осуществляется на основе ана

лиза изучаемых языковых процессов с учетом содержания программы по грамматике.
Процесс усвоения отдельных грамматических тем осуществляется в следующей по

следовательности:
1. выделение языковых единиц (например, слов, морфем) в речи окружающих, уточнение 

семантики, различение грамматических, лексических значений в импрессивной речи;
2. установление связи грамматического или лексического значения со звуковым обра

зом морфемы (например, значение орудийности с флексиями -ом, -ой и др.);
3. закрепление практических навыков использования грамматической формы в экс

прессивной речи (на основе аналогии, практического обобщения);
4. углубленное осознание грамматических закономерностей, их формулирование с исполь

зованием лингвистической терминологии, закрепление формулировок грамматических правил;
5. закрепление грамматических закономерностей в письменной речи, осознание орфо

грамм.
При изучении различных тем грамматики за основу должна быть принята се

мантика языка, дифференциация различных лексических и особенно грамматических 
значений.

Начальный курс русского языка для обучающихся с ТНР включает следующие



го знака, с правилами правописания ши-жи, ча-ща, чу-щу, чк-чн в словах, мягкого знака 
после шипящих, на конце имен существительных, правописанием мягкого знака в неопреде
ленной форме и во 2-м лице единственного числа настоящего времени глаголов.

На основе умения дифференцировать глухие и звонкие согласные обучающиеся 
усваивают правила правописания глухих и звонких согласных в корне слова (в конце и в сере
дине), в приставках, в предлогах.

На основе умения дифференцировать ударные и безударные гласные обучающиеся 
овладевают правописанием безударной гласной в корне слова, безударной гласной в при
ставках, предлогах, правописанием безударной гласной в окончаниях различных частей ре-чи.

Опора на звуковую дифференциацию необходима при изучении темы «Двойная со
гласная».

С учетом уровня речевого развития обучающихся и изучаемой грам-матической те-мы 
упражнения по развитию звуко-буквенного анализа выполняются на словах, отно-сящихся к 
разным частям речи. Звукослоговой и морфемный состав анализируемых слов 
усложняется от класса к классу следующим образом:

- слова, произношение которых не расходится с написанием (мак, зонт);
- слова, произношение которых расходится с написанием, но количество звуков и букв 

одинаково (дуб, кора, Москва);
- слова, в которых количество звуков и букв неодинаково (конь, пальто, местный)',
- слова с разделительным мягким знаком (листья); слова с йотированными гласными в 

сильной позиции; в начале слова и в середине слова после нейотированной гласной (яма, 
маяк).

Обучающиеся с ГНР овладевают знанием алфавита: правильным называнием букв, 
знанием их последовательности, использование^ алфавита при работе со словарями, 
справочниками, каталогами.

В связи с тем, что изучение и анализ звукового состава русского языка является усло
вием изучения многих грамматических тем, в программе не выделяется определенное ко
личество часов на этот раздел.

Содержание программы по данным разд^л^м организует и направляет работу учителя на 
совершенствование культуры речи обу чающихся (четкое артикулирование звуков, пра-вильное 
произношение слов, развитие дикции), на предупреждение и коррекцию дисграфии, 
профилактику дизорфографии, на овладение навыками орфографически правильного письма.

Лексика (состав слова, морфология). Программа предусматривает рассмотрение слова 
в единстве его лексического и грамматического значений. В связи с этим при изуче-нии 
данного раздела программы выделяются два направления:

1) лексико-семантическое (изучается лексическое значение слова и семантические 
связи слов с другими словами), многозначность слова (антонимы, синонимы и т. д.)

2) лексико-грамматическое (слово изучается как элемент грамматического строя, как 
носитель тех или иных грамматических значений).

При обучении русскому языку обучающихся с ТНР с целью предупрежде
ния и коррекции лексико-фонетических, лексико-семантических, лексико-грамматических, 
лексико-стилистических ошибок повышается роль целенаправленного, системного введения 
языкового материала, постепенного его усложнения.

Неотъемлемой частью уроков русского языка является словарная работа как важное на
правление развития речи обучающихся.

Организуя наблюдения за значениями слов в различных предложениях, учитель подво
дит обучающихся к осознанию того, что слова обозначают те или иные предметы и явления 
действительности, действия, признаки предметов, что одно и то же слово может 
употребляться в разных значениях (многозначность). Обучающиеся знакомятся с упот
реблением слов в переносном значении, учатся подбирать слова, сходные по 
значению (синонимы), выявлять в них огтенки, подбирать слова противоположного зна-чения 
(антонимы).



Словообразующая роль суффиксов очевиднее, доступнее, чем словообразующая роль 
приставок. В связи с этим приставка как часть слова изучается после темы «Суффикс». 
Знакомство со значением приставок целесообразно начинать с морфологического ана
лиза глаголов. Значение глагольных приставок необходимо уточнять с использованием 
действий и графического обозначения. В дальнейшем обучающиеся усваивают значение при
ставок в морфологической структуре прилагательных и существительных. В процессе работы 
над приставкой сначала уточняется лексическое значение глагола, от которого будет об
разовано слово с приставкой (например, ходить), затем сопоставляется значение ис-ходного 
глагола и глагола с приставкой (ходить — входить). В дальнейшей работе анализируются 
глаголы с одинаковым корнем, но с приставками противоположного значения (входить — 
выходить). Эта система работы дает возможность обучающимся уяснить значе-ние приставок, 
способствует формированию морфологических обобщений.

Необходимо учить обучающихся отличать приставки от предлогов, правильно соот
носить их в словосочетаниях как в устной, так и в письменной речи, особенно приставки и 
предлоги, имеющие сходный звуко-буквенный состав (пошел по дороге, отъехал от ворот).

Отрабатывая тему «Приставки», учитель может группировать их следующим об-разом: 
приставки-антонимы, приставки с согласной (глухой — звонкой) в конце; приставки с 
безударной гласной (а, о, е); приставки с 1. 2. 3 буквами, конкретная приставка с учетом
ее многозначности; наиболее употребительные приставки с разными значениями 
(пространственным, временным, неполноты или полноты действия).

Осмысливая морфологическую структуру слова, обучающиеся на-чинают пони
мать зависимость значения слова от его словообразующих элементов.

В IV классе обучающиеся закрепляют умения и навыки по теме «Состав слова», приобре
тенные ими во II—III классах, в начале учебного года (раздел «Повторение»), затем развива
ют и совершенствуют их на более сложном языковом материале (используются слова раз
ных частей речи с более трудной семантикой, сложной морфологической структурой) при изу
чении новых тем, предусмот ренных программой.

Во И, III, IV классах систематически проводится разбор слов по составу в различных его 
формах, моделирование слов но составу, узнавание слов по данной модели, придумывание 
слов к данной модели.

В процессе работы над морфемным составом слова проводится уточнение 
лексического значения слов, относящихся к различным частям речи.

Владение морфемным анализом слова и словообразованием является необходимой 
основой для успешного развития орфографической зоркости, осознания обучающимися 
сущности морфологического принципа письма (без сообщения термина).

Большое внимание в программе уделяется звуковому анализу морфем, различению и 
выделению морфем слова, расширению запаса однокоренных слов, совершенствованию на
выка подбора проверочного слова, т.е. навыкам, необходимым для овладения орфографически 
правильным письмом.

Начиная со II класса обучающиеся овладевают двумя способами про-верки: путем из
менения формы слова и путем подбора однокоренных слов.

На основе изучения состава слова усваивается правописание: гласных и согласных в 
приставках; гласных в суффиксах; согласных (глухих - звонких, твердых - мягких, непро
износимых, двойных) в корне слова; безударных гласных (проверяемых и непроверяемых) в 
корне слова; разделительных ь и ъ.

Морфология. Программа предусматривает изучение грамматической темы «Морфо-логия» 
в связи со словарно-логической, словарно-орфографической и лексической работой. Одной из 
ведущих задач изучения частей речи является уточнение смысла слов, которыми обучающиеся 
уже пользовались ранее, обогащение словарного запаса новыми сло-вами, относящимися к 
различным частям речи, развитие умения точно употреблять слова. В процессе изучения частей 
речи обучающиеся знакомятся с грамматическими значе-ниями существительных (род, число, 
падеж и т. д.) и их звуковым оформлением, закрепляют литературные орфоэпические нормы их 
употребления.



Обучающиеся получают практические знания о полных и кратких прилагательных.
Глагол. В связи с нарушениями синтаксической структуры предложения у обу чающихся 

с ТНР изучению глагола как части речи отводится большое место в программе. Это свя
зано с тем, что именно глагол чаще всего выступает в роли предиката, является
основным организующим звеном структуры предложения. Кроме того, усвоение преди
кативности является необходимым условием формирования внутренней речи.

Во II классе учитель раскрывает общее лексическое значение глаголов. Обучающиеся 
анализируют употребление в речи (без термина) слов, отвечающих на вопросы что
делать? что сделать?, учатся правильно ставить вопрос к слову. Уточнение значения
глагола необходимо проводить в процессе дифференциации значений существитель
ных, прилагательных, глаголов (предмет, признак, действие предмета). Одновременно осуще
ствляется практическое знакомство обучающихся с изменением глаголов по числам, 
временам, глаголов прошедшего времени по родам, усвоение видов глаголов.

Начинать работу целесообразно с таких глаголов, морфологический состав которых 
включает корень и окончание (ходит, прыгает, бросает, ест), на примере действий, 
которые могут быть выполнены самими обучающимися. В дальнейшем словарь пополня
ется приставочными глаголами. Обучающиеся усваивают, что глагол в предложении яв
ляется главным членом предложения - сказуемым.

В III классе у обучающихся формируется лексико-грамматическое поня-тие «глагол». 
Обучающиеся упражняются в определении вида глагола, что подготавливает их к зна
комству с изменением глагола по временам и усвоению соответствующих терминов 
(настоящее, прошедшее, будущее время). Знакомятся с изменением глаголов по числам,
ведут наблюдения за изменением по лицам (в прошедшем времени), закрепляют употреб
ление и правописание частицы «не» с глаголами, правописание неопределенной формы 
глагола.

В IV классе обучающиеся более углубленно знакомятся с неопре-деленной фор
мой глагола (без суффикса -ся и с суффиксом -ся), со спряжением глаголов, уп
ражняются в распознавании спряжения глагола по неопределенной форме, учатся распозна
вать лицо глагола (по местоимению и окончанию).

Программой предусмотрены упражнения в„,спряжении глаголов (сначала с ударными, 
затем с безударными окончаниями), изучение глаголов- исключений. У обучаю
щихся формируются предпосылки правильного правописания личных безударных окон-чаний 
глагола, правописания ь после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единствен-ного 
числа в настоящем времени.

Местоимение. Местоимения изучаются лишь в IV классе.
Обучающиеся знакомятся с личными местоимениями 1, 2, 3-го лица единственного 

и множественного числа, осознают их значение, учатся правильно употреблять место
имения в устной и письменной речи. Серьезное внимание уделяется правописанию место
имений с предлогами, безударной гласной в местоимениях. Склонение местоимений 
не изучается, но в практическом плане обучающиеся закрепляют формы словоиз
менения личных местоимений: например, спросить у  (я, ты, он, она, вы).

Предлог. Работа над предлогом проводится в течение четырех лет обучения в на
чальной школе в качестве самостоятельной темы.

Обучающиеся изучают предлог со II класса. Учитель формирует пред-ставление о 
предлоге как слове, как служебной части речи, знакомит с ролью предлога в предложении, 
со значением предлогов. Обучающиеся изучают правописание предлогов (единообразное 
написание, не совпадающее с произношением гласных и согласных, раздельное на
писание с другими словами), закрепляют различие между предлогами и приставками.

У обучающихся с ТНР эти правила вызывают затруднения, поэтому необходимо 
учитывать степень лексической, морфологической и фонетической трудности при подборе ре
чевого материала.

Анализируется звукобуквенный состав сочетания предлога со словом. Уделяется 
большое внимание упражнениям по определению места предлога в предложении.



включаются в работу вертикальные схемы, где отражается зависимость второстепенных 
членов от главных.

В IV классе знания обучающихся по теме «Предложение» углубляются и расширяются.
Обучающиеся получают сведения о предложениях с однородными членами (с 

одиночными союзами и, а, но и без союзов), узнают, что однородными могут быть 
как главные, гак и второстепенные члены предложения.

Программой предусмотрено усвоение правил пунктуации (запятая между одно
родными членами, а также перед союзами а, но). В этой связи обучающиеся знакомятся с 
интонацией перечисления, осознавая, что пауза в речи при перечислении обозначается на 
письме.

В IV классе обучающиеся на практическом уровне усваивают некоторые особенности 
сложных предложений (без терминов).

Продолжается работа над моделированием, схемами предложений. Она углубляется и 
усложняется. В процессе составления графической схемы обозначаются части речи, 
которыми выражаются члены предложения, вводятся знаки препинания и союзы

От класса к классу усложняется синтаксический разбор предложений (простых не- 
распространенных, простых распространенных), увеличивается объем самостоятельной 
работы. Обучающиеся упражняются в анализе и составлении предложений с разными час
тями речи, включающими изученные орфограммы.

Работу над предложением необходимо связывать с формированием у обучающихся 
пунктуационных умений, для чего организуется наблюдение над интонацией, над измене
нием смысла высказывания в зависимости от интонации. Эта работа предполагает обучение 
обучающихся постановке логического ударения (без сообщения термина).

На материале темы «Предложение» у обучающихся с ТНР закрепляются нормы произно
шения, формируются грамматические умения, вырабатываются орфографические, пунктуаци
онные навыки.

Развитые речи. Уточнение и обогащение словаря. Слова, выражающие поручения, при
казания. Слова, обозначающие предметы, действие, местоположение, направление, временные 
отношения и качество предметов. Слова, обозначающие детенышей животных, виды тру
довой деятельности, профессиональные занятая и профессии, характеризующие пред
мет по материалу, веществу, принадлежности лицу или животному, отношению к месту 
или группе лиц. Слова с общим корнем, обозначающие предмет и его качество, лицо и 
производимое им действие: действия, различающиеся по завершенности и незавершенности и 
др.

Слова, обозначающие сравнение признаков предметов, оттенки цветов, с эмоционально
экспрессивной окраской, выражающие морально-этическую оценку, нравственные понятия, с 
переносным значением, образные выражения.

Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и неопределенные 
местоимения и наречия). Слова и словосочетания, выражающие отношение говорящего к тому, 
о чем он говорит (вводные слова и словосочетания). Слова, придающие высказыванию различ
ные смысловые и эмоциональные оттенки (междомет ия и частицы).

Развитие связной речи Формирование у обучающихся связной речи и ее анализ является 
важнейшим направлением обучения обучающихся с ТНР на уроках русского языка. Это обу
словлено тем, что связная речь, как сложная форма речевой деятельности, нарушена у обу
чающихся с ТНР. Вместе с тем для успешности школьного обучения необходим доста-точный 
уровень ее развития.

Развитие связной речи и осознание ее закономерностей на уроках русского языка 
способствует развитию логического мышления, осмысленному восприятию окружающей 
действительности, выделению из общего его структурных частей, синтезу явлений окружаю
щей действительности, сравнению их, выделению главного, существенного Развитие 
связной речи обогащает и уточняет словарь, закрепляет навыки правильного граммати 
ческого оформления речи, расширяет возможности речевой коммуникации обучающих
ся. Таким образом, сформированность связной речи во многом обеспечивает развитие рече-



построения текста способствует осуществлению тех коррекционно-развивающих задач, ко
торые ставятся в процессе обучения русскому языку обучающихся с ТНР.

Чистописание. Целью занятий чистописанием является формирование графически пра
вильного, четкого и достаточно скорого письма.

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: развитие тонкой ручной 
моторики, зрительно-пространственных представлений и глазомера обучающихся, совер
шенствование графических навыков, исправление индивидуальных недостатков графомоторно
го акта письма.

Система обучения чистописанию предусматривает использование различных ме-тодов: 
генетического, копировального, линейного, ритмического и их сочетания на разных эта-пах 
обучения.

На совершенствование каллиграфически правильного письма рекомендуется отводить в I 
(I дополнительном) классе — 15 минут урока три раза в неделю, во II-IV классах — 10 минут 
на каждом уроке русского языка.

Необходимо учитывать требования к каллиграфическому письму: высота и 
ширина букв в рукописном шрифте должны находиться в соотношении 2:1 (кроме 
букв из трех элементов). Письмо должно быть наклонным в правую сторону под 
углом 65 градусов с соблюдением параллельности основных штрихов. При изображе
нии буквы, элементом которой является овал или полуовал, используются три способа со
единения (верхнее, среднее, нижнее). Необходимо равномерно располагать буквы, слова 
на строке.

Несоблюдение вышеперечисленных требований считается недочетом каллиграфиче
ского характера.

Каллиграфическая сторона письма тесно связана с умением выделять звук из слова и 
соотносить его со зрительным образом буквы. Прежде чем написать ту или иную букву, оп
ределить способ ее соединения с предыдущей и последующей, нужно сначала решить, ка-кую 
букву надо писать. Выбор буквы осуществляется благодаря звуковому и орфогра-фическому 
анализу слова. Эта работа ведет к предупреждению специфических дисграфиче-ских ошибок 
(пропуск, замена, искажение букв, слов) и орфографических ошибок.

Упражнения по чистописанию следует созывать с изучаемым на уроке грамматическим и 
лексическим материалом, поэтому вопрос о подборе букв и соединение их элементов для 
работы над каллиграфией решается на заключительных этапах подготовки к уроку.
После подбора всего речевого материала надо выбрать те буквы, которые чаще других могут 
встретиться на данном уроке.

Предпосылкой для выработки каллиграфического письма служит формирование 
гигиенических навыков письма (правильная посадка, положение тетради, ручки и др.).

В структуру занятия по чистописанию рекоменду ется вводить следующие упражнения:
- на укрепление мускулатуры пальцев, кисти, предплечья руки;
- на развитие плавности и свободы движения руки («письмо в воздухе», «письмо сухим 

пером», «крупные и мелкие росчерки»);
- на формирование зрительно-пространственных ориентировок и глазомера;
- в написании оптически сходных букв, конструирование и реконструирование букв:
- в написании элементов букв и их соединений;
- на развитие фонематического анализа и синтеза, фонематических представлений 

для соотнесения звука и буквы;
- в написании отдельных букв, трудных по начертанию; - в написании слов, предложений, 

текста.
Обучающиеся упражняются в списывании с рукописного и печатного текста, в письме 

под диктовку, под счет на отобранном речевом материале.
Перед записью текста учитель разбирает орфограммы, чтобы внимание обучающихся в 

процессе письма равномерно распределялось между грамотностью и технической сторо
ной письма.

При исправлении каллиграфических недочетов учитель оказывает дополнитель-



ховной сущности произведений;
- формирование у обучающихся интереса к книгам, к самостоятельному чтению;
- коррекция нарушений устной и письменной речи.
Программа по литературному чтению для каждого класса состоит из следующих 

разделов: «Виды речевой деятельности», «Виды читательской деятельности», «Круг дет
ского чтения», «Литературоведческая пропедевтика». «Творческая деятельность 
обучающихся (на основе литературных произведений)»

Виды речевой и читательской деятельности Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуаль
ным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. 
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чт ение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей раз-ных 
по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понима
ние особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания 
этих видов текста. Особенности фольклорного текста.

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирова
ние содержания книги по её названию и оформлению.

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста 
на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст 
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.

Библиографическая культу ра. Книга как особый вид искусства. Книга как источ
ник необходимых знаний. Книга учебная* художественная, справочная. Элементы кни
ги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды ин
формации в книге: научная. художественная (с опорой на внешние показатели 
книги, её справочно-иллюстративный материал).

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, пе
риодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии ).

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к дет
ским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответст
вующими возрасту словарями и справочной литературой.

Работа с т екстом художественного произведения. Понимание заглавия произведе
ния, его адекватное соотношение с содержанием.

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 
языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общече
ловеческих нравственных правил и отношений.

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения ге
роев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере наро
дов России). Схожесть тем. идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное вос
произведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лек-сики 
(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
средств данного текста. Нахождение в гекете слов и выражений, характеризующих героя и 
событие. Анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа. Сопоставление по-



метафор,гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказ

чик), сюжет, тема; герой произведения (портрет, речь, поступки); отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов расска

зывания: повествование (рас-сказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 
(монолог героя, диалог героев).

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, опреде
ление основного смысла.

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 
построения и выразительных средствах.

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 
(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, соблюдение 
этапности в выполнении действий): изложение с элементами сочинения, создание собст
венного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Литературное 
чтение»:

- восприятие художественной литературы как вида искусства;
- умение работать с информацией;

- умение воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся;
- овладение осознанным, правильц^гм, беглым и выразительным чтением вслух;

- умение использовать разные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, выборочное) 
в соответствии с коммуникативной установкой;

- умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста;
- умение самостоятельно прогнозировать содержание текста но заглавию, фа-милии 

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

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

- умение делить текст на части, составлять простой и сложный план; - умение 
самостоя-тельно формулировать главную мысль текста;

- умение находить в тексте материал для характеристики героя;
- умение самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и 

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

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

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

делённым признакам;
- различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; - определять в ху

дожественном тексте сравнения, эпитеты, метафоры; - соотносить автора, название и героев



«Предметное содержание речи», «Коммуникативные умения по видам речевой деятельно
сти», «Языковые средства и навыки пользования ими».

Предметное содержание речи
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этике
та).

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера увле
чения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 
одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 
рождения, Новый год/ Рождество. Подарки.

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 
игры. Мои любимые сказки. Выходной день ( в зоопарке, цирке), каникулы .

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, 
цвет, размер, характер, что умеет делать.

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 
занятия на уроках.

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предме
ты мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столи
ца. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 
характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном язы-ке 
(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 
изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
1. Диалогическая форма
Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; диалог-расспрос (запрос информации f  ответ на него); диалог - побуждение к дей
ствию.

2.Монологическая форма
Основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика 

(персонажей).
Аудирование
Восприятие на слух и понимание: речи учителя и одноклассников в процессе обще-ния на 

уроке; небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 
материале.

Чтение
Чтение вслух/про себя небольших текстов, построенных на изученном языковом мате

риале, и понимание текстов, содержащих как изученный языковой материал, так и отдельные 
новые слова; нахождение в тексте необходимой информации (имена персона-жей, где 
происходит действие и т.д.).

Письмо
Владение техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); основами пись

менной речи: написание с опорой на образец поздравления с праздником, короткого личного 
письма.

Языковые средства и навыки пользования ими
Раздел «Языковые средства и навыки пользования ими» включает в себя следующие под

разделы: «Графика, кашиграфия, орфография»; «Фонетическая сторона речи»; «Лексическая 
сторона речи»; «Грамматическая сторона речи». Содержание указанных подразделов 
определя-егся выбором для изучения конкретного иностранного языка.

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Иностранный



можность сформировать и закрепить абстрактные, отвлеченные, обобщающие понятия, 
способствует развитию процессов символизации, навыка понимания информации, 
представленной разными способами (текст задачи, формулировка правила, таблицы, алгоритм 
действий и т.п.), формированию математической лексики, пониманию и употреблению слож
ных логико-грамматических конструкций, связной устной и письменной речи (порождение 
связанного учебного высказывания с использованием математических терминов и поня-тий), 
обеспечивает профилактику дискалькулии.

Уроки математики развивают наблюдательность, воображение, творческую активность, 
обучают приемам самостоятельной работы, способствуют формированию навыков 
самоконтро-ля.

Основное содержание программы по математике включает изучение натуральных чи-сел 
и счетных операций, усвоение математической терминологии и письменной символики, 
связанной с выполнением счетных операций. Особое внимание уделяется доведению 
счетных операций до автоматизма, формированию счетных навыков (прямой. обрат
ный счет, таблицы сложения, вычитания, умножения, деления).

Содержание программы но математике предусматривает интенсивную и целенаправлен
ную работу над усвоением обучающимися специальных математических понятий и 
речевых формулировок условий задач, по развитию мыслительных операций анатиза, син-

•  теза, сравнения, обобщения, что отражает специфику обучения математике обучающихся с 
ТНР.

Формирование счетных операций и вычислительных навыков осуществляется на осно
ве тесной взаимосвязи с другими учебными предметами, так как многие из
них создают базис для овладения математическими умениями и навыками.

Развитие математических умений, навыков и знаний связано с усвоением про
граммного материала следующих учебных предметов:

Русский язык и литературное чтение: зрительное восприятие, пространствен- 
но-временные представления (последовательность событий в рассказах, время как грамма
тическая категория); классификация (звуки, слова, предложения); установление логических свя
зей при изучении грамматических правил (обобщение, умозаключение и др.); понимание и 
употребление логико-грамматических конструкций (формулирование правил грамматики, 
пони-мание сравнительных, предложно-падежных конструкций).

Окружающий мир: временные и пространственные представления (наблюдение 
признаков различных времен года, действий человека в различные времена года, та-бели 
погоды, температуры и т. д.); классификации (естественные классификации животных, 
растений и т. п.): установление сериации (дни недели, месяцы, температура, времена года и т.

#  д.).
Музыка: слуховое восприятие, восприятие и воспроизведение ритма; слуховая память; 

символизация понятий.
Изобразительное искусство и труд: ориентировка в пространстве (высоко, низко, 

справа, слева и т. д.): развитие зрительного восприятия (форма, цвет, величина, пропорции); 
со-отнесение части и целого.

На уроках мат ематики осуществляется интеграция содержания обучения по всем пред
метным областям, формирование новых, глобатьных понятий и умений.

В процессе формирования математических знаний, умений и навыков необходимо 
учитывать сложную структуру математической деятельности обучающихся (мотивационно
целевой, операциональный этап, этап контроля).

В связи с этим большое внимание должно быть уделено вызыванию интереса к 
выполнению математических действий путем использования наглядности, значимых 
для обучающихся реальных ситуаций, игровой деятельности.

В процессе изучения математики ставятся задачи научить обучающихся с ТНР преодо
левать трудности и находить способы выхода из сложной ситуации, научитьсамоконтро- 
лю и исправлению ошибок, развивать устойчивость внимания и стремление довести работу 
до конца

*
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В I (I дополнительном) классе программой предусмотрено развитие зрительной па-мяти; 
пространственных представлений (уточнение схемы тела, дифференциация правых и ле-вых 
частей тела, формирование ориентировки в окружающем пространстве, закрепление рече
вых обозначений пространственных отношений); временных представлений; зрительно
го анализа и синтеза; логических операций (классификация, сериация. сравнение).

Обучающиеся должны уметь выделять признак количества как стабильный при
знак, независимый от пространственного расположения элементов, их величины, 
формы, цвета и г. д.; усвоить элементарную математическую терминологию {равно, 
столько же, больше, меньше, одни, много и др.); письменную символику чисел; овладеть 
прямым и обратным счетом до 20; уметь выполнять счетные операции сложения и вычи
тания в пределах 20; составлять и решать простые арифметические задачи на сложе
ние и вычитание; уметь определять время по часам; владеть навыком измерения длины.

У обучающихся во II и III классах формируются умения называть и определять по
следовательность числового ряда от 1 до 1 ООО; называть и записывать любое число 
данного ряда; выполнять сложение, вычитание, умножение деление в пределах 100: ре
шать арифметические задачи из двух действий на сложение, вычитание, умножение 
и деление, оперируя математической терминологией (сумма, разность, произведение, ча
стное) и владея приемами проверки устных и письменных вычислений. Обучающимися 
должна быть усвоена таблица сложения, вычитания, умножения и деления.

Для выработки навыков правильных устных вычислений на каждом уроке математи
ки в I (I дополнительном) - IV классах проводятся в течение 5 - 1 0  минут тренировочные уп
ражнения в устных вычислениях, предусмотренные программой каждого класса. Обучаю
щихся знакомят с различными приемами устных вычислений и создают у них установку 
на запоминание результатов табличного сложения (вычитания) и умножения (деления).

В IV классе обучающиеся с ТНР закрепляют знания о классе единиц и классе тысяч, 
овладевают навыком представления числа в виде суммы его разрядных слагаемых, знако
мятся с единицами измерения длины, массы, времени. Программой IV класса преду
смотрено закрепление действий сложения, вычитания, умножения, деления в пределах 1 
ООО 000, решение арифметических задач с 2—3 действиями и простых уравнений с од
ним неизвестным, формирование умения называть и записывать компоненты математи
ческих действий.

В процессе изучения натурального ряда чисел обучающиеся овладевают прямым и обрат
ным счетом, усваивают представления о месте каждого числа в натуральном ряду, определяют 
предыдущие и последующие числа.

От класса к классу осуществляется не только расширение числового ряда, но и уг
лубление, систематизация, обобщение представлений о структуре натурального ряда, 
разрядах, классах.

В программе предусмотрено овладение четырьмя арифметическими действиями: 
сложением, вычитанием, умножением и делением; усвоение математической терминоло-гии, 
связанной с выполнением счетных операций. По мере изучения арифметических дейст
вий у обучающихся формируюлся и автоматизируются вычислительные навыки. которые 
в соответствии с программой все более и более усложняются. Каждое арифмети
ческое действие систематически закрепляется в процессе решения примеров и арифме
тических задач.

Большое внимание в программе уделяется геометрическому материалу, который изуча
ется в тесной связи с усвоением арифметических знаний. Обучающиеся с ТИР овладе
вают такими понятиями и терминами, как точка, прямая и ломаная линия, знакомятся 
с различными геометрическими фигурами (треугольник, квабрат, прямоугольник, круг и др.) 
и их названиями.

Для закрепления представлений о геометрических фигурах, развития зрительно- 
пространственных отношений, а также ручной моторики рекомендуются практические 
упраж-нения по воспроизведению геометрических фигур с помощью линейки, циркуля, 
транс-портира и др. инструментов.



чин, фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших выражений с по
мощью логических связок и слов («и»; «не»; «если... то...»; «верно/неверно, что...»;
«каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений.

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 
фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поис-ка 
информации.

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой и 
круговой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, це
почка).

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика»:
- овладение основами математических знаний, умениями сравнивать и упорядочивать 

объекты по различным математическим основаниям;
- развитие внимания, памяти, восприятия, мышления, логических операций срав-нения. 

классификации, сериации, умозаключения;
- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространствен-ного 

воображения, основами счета, измерений, прикидки результата и его оценки, на-глядного 
представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и вы-полнения 
алгоритмов;

- сформированность элементов системного мышления и приобретение основ информа
ционной грамотности;

- овладение математической терминологией;
- понимание и употребление абстрактных, отвлеченных, обобщающих понятий;
- понимание и употребление сложных логико-грамматических конструкций;
- умение анализировать содержание ситуации, представленной в условии задачи, 

пересказывать условие задачи, формулировать вопрос, давать развернутый ответ на вопрос за
дачи;

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

словыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и страте
гии в игре;

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

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

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

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

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

на электронных носителях;
- умение работать с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер;
- умение создавать небольшие тексты по интересной для обучающихся тематике;
- соблюдать правила безопасной работы на компьютере.
5. Окружающий мир

Основные задачи учебного предмета «Окружающий мир» состоят в следующем:
- формирование научного мировоззрения обучающихся;
- овладение основными представлениями об окружающем мире;
- формирование умений использовать знания об окружающем мире, о живой и не

живой природе на основе систематических наблюдений за явлениями природы для



письменной речи в различных коммуникативных ситуациях.
Музыка: развитие способности соотносить изменения в живой и неживой при

роде с музыкальными произведениями различных жанров, эмоционально относиться к 
ним, выражать свое отношение к му зыкальным произведениям.

Изобразительное искусство и труд: формирование умений осуществлять эстетическую 
оценку явлений природы, событий окружающего мира; способность передавать в своей 
практической и художественно-тзорчеекой деятельности отношение к природе, человеку, об
ществу; закрепление навыков использования технологических приемов при проведении 
практи-ческих/лабораторных работ, опытов.

Математика', развитие наглядно-действенного, наглядно-образного, вербально
логического мышления; закрепление навыков вычисления с использованием единиц 
полученных при измерении; использование навыков ориентирования на местности.

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» имеет большое развивающее, 
корригирующее и воспитательное значение. способствует воспитанию любви к род
ной природе, уважения к труду, гуманного отношения к живой и неживой природе, ми
лосердия. доброты.

Важное место при изучении начального курса окружающего мира занимают во
просы охраны природы. Обучающиеся должны не только усвоить знания о необходимости ох
раны природы, о мероприятиях по ее охране, но и принимать посильное практическое уча
стие в работе по охране природы (изготовление кормушек для птиц, сбор семян, 
уход за комнатными растениями в классе, за растениями на пришкольном участке).

Программой предусмотрено проведение экскурсий, практических работ, опытов. В 
процессе проведения экскурсий осу ществляется не только наблюдение за явлениями 
природы и их изменениями, но и их анализ, выявление закономерных связей между 
явлениями природы. В ходе экскурсий, а также при обсу ждениях в классе необходимо 
закреплять связи между конкретными образами предметов, признаков, явлений с их рече
вым обозначением, формировать умение связно их описывать в рассказах-повествованиях, 
описаниях, рассуждениях.

Личные впечатления от наблюдения за явлениями природы служат основой для ве-дения 
календарей природы, труда, для составления цлаъменных связных высказываний.

При изучении окружающего мира необходимо учитывать особенности родного края, в 
связи с чем, время и место экскурсий определяются с учетом особенностей климата, природ
ных условий и местности.

Краеведческий принцип учитывается и при изучении сельскохозяйственного и 
промыш-ленного производства.

В содержание учебного предмета «Окружающий мир» входят темы: «Сезонные из
менения в природе», «Ориентировка на местности», «Природа нашего края», «Организм че
ловека и охрана его здоровья».

Изучение темы «Сезонные изменения в природе» осуществляется в определенной 
логической последовательности, отражающей реальную связь явлений природы: изменения, 
происходящие в неживой природе, изменения в жизни растений, охрана растений, измене
ния в жизни животных, охрана животных, сезонный труд людей, охрана и укрепление 
здоровья людей. При этом обучающиеся должны не только обращать внимание на 
сезонные изменения, но и усвоить закономерные связи между происходящими в при
роде изменениями неживой природы и изменениями в жизни растений и животных, что. в 
свою очередь, обусловливает изменения поведения и трудовой деятельности человека.

По теме «Ориентировка на местности» программой предусмотрено овладение ос
новными способами ориентировки, выполнение практической деятельности по нахожде
нию направлений на местности, знакомство с устройством компаса.

Изучение темы «Природа нашего края» предполагает знакомство с природой облас
ти (края, республики) в следующей последовательности: неживая природа, недра, поч
ва. водоемы; живая природа: растения и их охрана, животные и их охрана, трудовая дея
тельность людей, использование природных богатств.



края (2 — 3 примера на основе наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон. охрана природы).

Человек -  часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 
природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, пого
ворки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в
том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охра
на природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 
мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее 
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. По-сильное участие 
в охране природы. Личная ответственность каждого человека за со-хранность природы.

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 
жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 
человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 
здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 
ограниченными возможностями здоровья, забота о них.

Человек и общество
Общество -  совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и куль-турные 
ценности -  основа жизнеспособности общества.

Человек -  член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как скла
дывается и развивается культура общества и каждого его члена.

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религи
озных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. 
Культура общения с представителями разных рациональностей, социальных групп: проявле
ние уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир 
человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.

Семья -  самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотноше
ния в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрос

лым. Забота о детях, престарелых, больных -  долг каждого человека. Хозяйство семьи. Ро
дословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, ис

тории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школь
ный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по-мощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в шко-ле и других 
общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо вла-деющим русским 
языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 
человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, те-лефон, 
электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, интернет. Избирательность 
при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 
здоровья.



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

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

- овладение знаниями об окружающей среде, об объектах и явлениях живой и нежи-вой 
природы и их значении в жизни человека;

- представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека;
- представления о закономерных связях между явлениями живой и неживой приро-ды, 

между деятельностью человека и изменениями в природе,
- овладение основами экологической и культурологической грамотности, элементарными 

правилами нравственного и безопасного поведения в мире природы и людей;
- знания о родном крае, особенностях климатических и погодных условий;
- знания о характере труда людей, связанного с использованием природы;

- владение элементарными способами изучения природы и общества;
- умение использовать простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы;
- умение сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних при

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

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

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

анализе яв. ;екий природы и опосредуя их речью;
- расширение круга освоенных социальных контактов;
- умение ограничивать свои контакты и взаимодействия в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности.
6. Основы религиозных культур и светской этики
Основные задачи учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»: -
знакомство с основными нормами светской и религиозной морали;

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

- формирование первоначатьных представлений о религиозных культурах и 
светской этике, об их роли в культуре, истории и современности России.

Данный предмет обладает широкими возможностями для формирования у обучающихся 
фундаментальных основ культурологической грамотности, толерантного поведения в 
многонациональной среде, формируют вектор культурно-ценностных ориентиров общаю
щихся.

В образовательном процессе обучающиеся с ТНР должны в широком объеме овла-деть 
знаниями о многополярности мира и умениями жить, учиться, работать в мно
гонациональном обществе на благо нашей общей родины - России.

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» имеет интегри
рованный характер, поскольку его содержание аккумулирует в себе первоначальные пред
ставления из истории, литературы, географии и других социально -  гуманитарных наук. 
Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 
тесно связано с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»: формирование пред
ставления о роли обучающегося как растущего гражданина своего государства; овла
дение социальными ритуалами и совершенствование форм социального взаимодействия в 
многонациональном обществе; воспитание чувства милосердия. социально ориентирован
ного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии народов, культур, рели
гий.



са к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
- формирование умений воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению;
- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-целостному вос

приятию произведений музыкального искусства;
- развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, дыхания, способности 

к свободной голосоподаче и голосоведению;
- создание благоприятных предпосылок для коррекции просодических нарушений 

(восприятие и осознание темпо-ритмических, звуковысотных, динамических изменений 
в музыкальных произведениях) и овладение обучающимися комплексом просодических 
средств, необходимых для реализации эмоционально-экспрессивной функции интонации;

- развитие слухового внимания, координации между дыханием и голосом:
- формирование и охрана детского голоса с учетом психофизиологического и речевого 

раз-вития обучающихся;
- закрепление сформированной (на логопедических занятиях) артикуляции звуков.
Основными видами учебной деятельности обучающихся являются слушание му

зыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, дра
матизация музыкальных произведений.

Содержание программы учебного предмета «Музыка» по таким видам учебной дея
тельности как слушание музыки, пение, музыкально-пластическое движение, драматизация му
зыкальных произведений тесным образом связано с содержанием коррекционных курсов 
«Произношение», «Логопедическая ритмика» и содержанием индивидуаль-ной/подгрупповой 
логопедической работы, обеспечивая коррекцию психофизиологических механизмов речевой 
деятельности. Связь учебных предметов «Музыка», «Литературное чте
ние», «Изобразительное искусство» способствует эстетическому развитию, обогащает опыт 
целостного восприятия литературных художественных произведений, произведений музы- 
кшгьного и изобразительного искусства.

Слушание музыки. Слушание музыки является важным элементом музыкально
эстетического воспитания детей. Оно способствует восприятию и пониманию музыки во 
всем богатстве ее форм и жанров, расширяет музыкальный кругозор, развивает 
музыкальное мышление, обогащает внутренний мир ребенка, воспитывает у обучающихся 
музыкальную культуру как часть духовной культуры.

Слушание музыки является важным средством воспитания музыкального слуха, что соз
дает благоприятные предпосылки для коррекции просодических нарушений (восприятие и 
осознание темпо-ритмических, звуковысотных, динамических изменений в музыкальных 
произведениях обеспечивает овладение обучающимися комплексом просодических средств, 
необходимых для реализации эмоционально-экспрессивной функции интонации).

Восприятие музыки во многом зависит от установки, которая дается педагогом перед 
слушанием музыки. После прослушивания музыкального произведения следует перейти к его 
анализу. Анализ при активном участии обучающихся, с привлечением внимания к средст
вам музыкальной выразительности (темп, динамика, регистр, характер мелодии, со
став исполнителей, форма произведения).

В процессе осуществления этого вида деятельности следует применять разнообразные 
учебные пособия и технические средства обучения, что обеспечивает возможность раз
нообразить слуховые впечатления от звучания симфонического оркестра, инструментальной и 
вокально-хоровой музыки.

Слушание музыки обогащает опыт эмоционально-образного восприятия музыки различ-



вученное выражение эмоций и мыслей человека.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация -источник музы

кальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, дина
мика, тембр, лад и др.).

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 
Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 
композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкаль
ной речи. Элементы нотной грамоты.

Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, му
зыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального разви
тия (повтор и контраст).

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного со
держания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др.

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллекти
вы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, сим
фонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: 
ра-дио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 
Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, сме
шанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инст
рументов.

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многооб
разие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально- 
поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.

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

нравственном развитии;
- сформированность общих представлений о музыкальной картине мира;
- сформирванность основ музыкальной культуры, (в том числе на
материале музыкальной культуры родного края), наличие художественного вкуса и

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
- сформированность устойчивого интереса к музыке и к различным видам музы

кально-творческой деятельности (слушание, пение, движения под музыку и др.);
- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям:
- умение воспринимать и осознавать темпо-ритмические, звуковысотные, 

динамические изменения в музыкальных произведениях;
- сформированность фонационного дыхания, правильной техники голосоподачи, 

умений произвольно изменять акустические характеристики голоса в диапазоне, заданном 
музыкальным произведением;

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

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

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

ных жанров и стилей;
- овладение способностью музыкального анализа произведений;
- сформированность пространственной ориентировки обучающихся при выполнении 

движения под музыку;
- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкаль-но- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизаци-



броски и зарисовки выполняются в начале, в середине или в конце урока, но начиная со II 
класса, им посвящается весь урок.

Предметы для рисования с натуры в 1 (I дополнительном) и II классах ставятся перед 
обучающимися во фронтальном положении. Объекты изображения, за небольшим исключением, 
располагают несколько ниже уровня зрения обучающихся. Знакомя обучающихся с натурой, 
учитель прежде всего создает условия для ее эмоционального, целостного восприятия. Внимание 
обучающихся в основном направляется на определение и передачу общего про-с гранственного 
положения, конструкции, цвета изображаемых объектов. Чтобы облегчить обучающимся передачу 
сходства с натурой, им предлагают изображать в натуральную вели-чину предметы небольших 
размеров (листья, фрукты, игрушки, грибы и др.).

Со II класса обучающихся учат сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, про
водить планомерный анализ этого предмета, в котором важное место занимает выявление об-щей 
формы. При этом используются обводящие по контуру движения рукой, которые затем 
повторяются в воздухе, а также соотнесение формы изучаемого предмета со знакомой гео
метрической формой («На что похоже по форме на круг или на треугольник?» и т.п.).

При анализе объекта для изображения внимание обучающихся обращают на вертикаль
ные и горизонтальные линии, добиваются их правильного воспроизведения в изобра
жении. Сопоставляя объект и рисунок, уже во II классе обучающимся показывают целесо
образность использования некоторых вспомогательных линий (осевой линии, линии, 
обрисовы-вающей общую форму объекта и т.д.). а с III класса требуют их применения.

В последующих классах учебные задачи постепенно усложняются. Обучающиеся 
должны научиться более точно передавать форму изображаемых предметов, особенности их 
конструкции и пропорций, а также соблюдать целесообразную последовательность при вы
полнении рисунка.

Большое внимание при рисовании с натуры следует уделять показ) рациональных 
способов изображения, обеспечивающих передачу в рисунке сходства с натурой. В I (I допол
нительном) - II классах для обучающихся с ТНР при рисовании таких грудных для изо
бражения объектов, как человек, животное, птицы и др.. наряду с планомерным ана-лизом, 
вычленением геометрических форм, полезен показ доступного обучающимся про
стейшего способа изображения, отвечающей) требованиям грамотного построения ри
сунка с натуры. В более старших классах способы изображения следует

усложнять, вводить вспомогательные средст ва для более точной передачи в рисунке 
соотношения частей и конструкции изображаемых объектов.

При показе способа изображения нового и сложного объекта в I (I дополнитель
ном) и II классах допускается поэтапное рисование совместно с учителем (обучающийся ри
сует в альбоме, учитель -  на доске).

Рисунки на темы выполняются по памяти, на основе предварительных целенаправлен
ных наблюдений. В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки гра
мотного изображения пропорций, конструктивных особенностей объекта, пространственного по
ложения, освещенности, цвета предметов, а также формируется умение выполнять рису
нок выразительно. Необходимо поощрять самостоятельность обучающихся в выборе тем и их 
раскрытии, использование оригинальных композиций и техники исполнения.

В I (I дополнительном) - II классах задача тематического рисования сводится к тому, 
чтобы обучающиеся смогли изобразить отдельные предметы, наиболее простые по форме и 
ок-раске (например, выполняют рисунки к сказкам «Колобок», «Три медведя»).

В III-IV классах перед обучающимися ставятся простейшие изобразительные задачи 
правильно передавать зрительное соотношение величины предметов, усвоить правило 
загораживания одних предметов другими.

Чтобы помочь обучающимся припомнить образы ранее рассматриваемых предметов ис
пользуются тесты, подобранные учителем и содержащие задания с описанием двух-трех пред
метов. Задания включают обозначение знакомого графического образа и воспроизведение из-



украшение самых разных предметов. Особенностью народного декоративного узора явля
ется ритмическое повторение тех или иных элементов рисунка.

На уроках декоративного рисования происходит знакомство с творчеством мастеров Го
родецкой живописи, нижегородской резьбы, дымковской игрушки, травяного узора Хохло
мы. Обучающиеся осваивают в процессе обучения навыки свободной кистевой росписи и 
первоначальную технику изображения узоров.

В процессе обучения лепке обучающиеся работают с предметами, имеющими оп
ределенную форму и конструкцию, что обеспечивает взаимодействие двигательно
осязательных и зрительных ощущений.

Знакомятся с пластичными материалами (глина, пластилин и др.); с основными спо
собами лепки (конструктивный, скульптурный, комбинированный), приемами соединения 
дета-лей (прижатие, примазывание, вдавливание, насадка на каркас, соединение с помощью 
жгута, врезание).

На практической части урока обучающиеся выполняют работы в технике пластилиновой 
живописи (плоская рельефная и др.), процарапывания, из колец, лепка на форме, отпечаты- 
вание, а также заглаживание, декорирование приспособлениями и инструментами.

На занятиях в I (I дополнительном) классе обучающиеся знакомятся с мягким мате
риалом (глиной, пластилином и др.). Они узнают, что объем занимает место в простран
стве, и его можно рассматривать с разных сторон. Знакомятся с предметной лепкой. Учатся 
превращать комочки пластилина в изображаемый предмет (лепка с натуры фруктов и овощей, 
жанр натюрморт).

Во II классе обучающиеся учатся лепить из куска пластилина, путем вытягивания и 
вдавливания, передавая композицию. Узнают, что изображения, созданные в объеме, тоже 
выра-жают наше отношение к миру.

В III классе обучающиеся лепят игрушки по выбору, знакомятся с видами игрушек, лепят 
посуду, определяя ее назначение, знакомятся с миром театра кукол (лепка дымковских коней 
и т.п.). Используют в работе декоративную лепку.

На уроках в IV классе значительно возрастает коллективная работа на уроке (лепка фи
гуры человека в движении, пропорции тела человека).

На занятиях аппликацией так же, как и на занятиях лепкой у обучающихся развивается 
спо-собность изображать предметы и явления окружающего, выражать свои впечатления и за
мыслы.

Аппликация развивает декоративное чувство, способствует развитию колористическо-го 
чувства и композиционных навыков, дает возможность перед наклеиванием попробовать по- 
разному разложить вырезанные фигуры и выбрать наилучший вариант их размещения. Занятия 
развивают воображение и фантазию, пространственное мышление, восприятие, способ-ствуют 
раскрытию творческого потенциала личности и т.д. Для развития познавательных и творческих 
способностей обучающихся используются впечатления от прочитанных сказок, ли-тературных 
произведений.

Аппликация состоит в изготовлении различных плоских изображений -  узоров, орна
ментов, рисунков, картин -  путем вырезания и укрепления на поверхности разнообразных по 
форме, материалу, цвету и фактуре деталей или иных подобранных материалов (цветная бу
мага, ткани, кожа, соломка, береста, шпон и т.п.)

Для выполнения аппликации необходимо, чтобы обучающиеся овладели техникой скла
дывания изображения из частей и наклеивания их, владели техникой самостоятельного 
вырезания формы предметов.

Занятия аппликацией в I (I дополнительном) классе носят подготовительный характер. 
Формируется представление о различных видах используемого материала и способов их 

Обучающ
обработки, ихся обучают различать и понимать особенности различных видов апплика
ций. Отрабатываются приемы коллективной творческой работы в процессе построе
ния геометрического орнамента, оригами, «обратной-> аппликации.

Во II классе обучающиеся учатся читать схемы выполнения изделия, работать с инст-



народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 
основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплете-ние 
ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.д.). Ознакомление с произведениями народ-ных 
художественных промыслов в России (с учетом местных условий).

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты)
Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве.

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 
перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе -дальше, дальше - меньше, загораживание.
Роль контрастов в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 
темное и светлое, спокойное и динамичное и т.д.. Композиционный центр (зрительный 
центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асиммет
рия.

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 
белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 
Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Пе
редача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, ост
рые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и ху
дожественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, челове
ка, животного.

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 
Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансфор
мация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.

Объем. Обьем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Вырази
тельность объемных композиций.

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). Ритм 
линий, пялен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 
рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 
ритма в декоративно-прикладном искусстве.

Значимые темы искусства
Земля -  наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время го
да, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзаж разных географических широт. Ис
пользование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 
образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 
улитки и т.д.

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изо
бражающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношение к природе в 
произведениях авторов -  представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. 
Саврасов. И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих. К. Моне. П. Сезанн, В. Ван Гог и др.)

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 
разные народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 
природ-ных условий в характере культурных лрадиций разных народов мира. Образ человека 
в ис-кусстве разных народов мира. Образы культуры и декоративно -прикладного искусства.

Родина моя -  Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры наро
дов России. Пейзажи родной природы Единство декоративного строя в украшении жилища, 
предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 
танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека и традиционной культуры. 
Представ-ление народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. 
Образ защит-ника Отечества.

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 
Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональ-



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

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

- овладение навыком изображения многофигурных композиций на значимые жиз
ненные темы;

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

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

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

- сформированность зрительного восприятия, опгико-пространственных представлений, 
конструктивного праксиса. графических умений и навыков;

- умение проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
- умение строить высказывания в форме суждений об объекте, его строении, свойст-вах и 

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

слов, словосочетаний, фраз, обеспечивающих овладение изобразительной грамотой); -
знание правил техники безопасности.

9. Физическая культу ра
Важнейшим требованием к программе по физической культуре является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся с ТНР с учетом 
состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 
особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм.

Основными задачами программы по физической культуре для обучающихся с ТНР являют
ся:

- формирование начальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека;

- укрепление здоровья обучающихся, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 
выработка устойчивости, приспособленности организма к неблагоприятным условиям 
внешней среды;

- содействие гармоничному физическому развитию;
- повышение физической и умственной работоспособности;
- овладение школой движения;
- развитие координационных и кондиционных способностей;
- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособности и двигательных способностей;
- выработка представлений об основных видах спорта;
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным иг

рам, сознательное их применение в целях отдыха, тренировки, укрепления здоровья;
- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к одноклассникам, 

умения взаимодействовать с ними в процессе занятий;
- воспитание нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и 

свойств личности.
Содержание учебного предмета «Физическая культура» тесно связано с содержанием 

учебного предмета «Окружающий мир», обеспечивая закрепление знаний о необходимости со
хранения и укрепления здоровья, об общественной и личной гигиене, установку на здоровый 
об-раз жизни: с коррекционным курсом «Логопедическая ритмика», способствуя выработке 
коорди-нированных, точных и полных по объему движений, синхронизированных с темпом и



осуществлять различные движения, быстро усваивать новые двигательные действия.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших за

каливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 
развития мышц туловища, развития основных физических качеств. Проведение оздорови
тельных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленно
стью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение 
частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах).

Физическое совершенст вование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упраж

нений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика. Организующие команды и 

приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Гимнастические
упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и переле- 
зания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке, акробатические 
упражнения, висы, танцевальные упражнения.

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ус
корением. с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челноч
ный бег; высокий старт с последующим ускорением.

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; 
в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в 
вер-тикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты: спуски; подъёмы; торможение. Плавание.

Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на 
всплывание, лежание и скольжение; упражнения на согласованность работы рук 

и ног. Проплывание произвольным способом учебных дистанций.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: иг

ровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 
ловкость и координацию

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту.

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию.

На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча: подвижные игры на 

материале волейбола.
Подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубо-ких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках 
на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой,



нальное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 
учебы и социализации;

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

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

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

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

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

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

ровья, умение дозировать физическую нагрузку в соответствии с индивидуальными особенно
стями организма;

- сформированность навыка систематического наблюдения за своим физическим со
стоянием;

- развитие основных физических качеств:
- умение выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

иг-ровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности;
- умение взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований, в доступной форме объясняя правила, технику выполнения двигатель-ных 
действий с последующим их анализом и коррекцией;

- выполнение тестовых нормативов по физической подготовке.
10. Труд
Программа отражает современные требования к модернизации содержания 

технологическо-го образования при сохранении традиций русской школы, в том числе и в 
области трудового обучения, учитывает психологические закономерности формирования 
общетрудовых и специ-альных знаний и умений обучающихся по преобразованию различных 
материалов в матери-альные продукты.

Программа разработана в соответствии с требованиями личностно-деятельностного 
подхода к трудовому обучению, ориентирована на формирование у обучающихся с ТНР об
щих учебных умений и навыков в различных видах умственной, практической и речевой дея
тельности.

Задачами программы являются:
- формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности человека и его 

социальной значимости, первоначальных представлений о мире профессий, потребности в 
тру-довой деятельности;

- формирование картины материальной и духовной культуры как продукта твор-ческой 
предметно-преобразующей деятельности человека;

- освоение технологических знаний, технологической культуры, получаемых при 
изучении предметов начальной школы, а также на основе включения в разнообразные виды 
технологи-ческой деятельности;

- формирование положительного опыта и установки на активное использование 
освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития, 
помощи близким;

- обучение планированию организации практической деятельности, осуществлению 
объективной оценки процесса и результатов деятельности, соблюдению безопасных приемов 
работы при работе с различными инструментами и материалами;

- воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, сознательности, 
уважительного отношения к людям и результатам труда, причастности к коллективной



Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как резуль-тат 

груда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и 
декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 на
родов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 
разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 
народа.

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эсте
тическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бе
режное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их про
фессии.

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы. плани
рование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 
инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учеб
ника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. Кон
троль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление со
трудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 
и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Куль
тура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности
-  изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п.

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.

Технология ручной обработки материалов^
Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообра
зие материалов и их практическое применение в жизни.

Подготовка материалов к работе ( цгание названий используемых материалов). 
Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным

и конструктивным свойствам, использование соответст
вующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис
пользуемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 
использова-ния.

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изде
лия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций: 
подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения де
талей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимьгх допол
нений и изменений.

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки мате
риалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с по-мощью 
линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 
канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка 
изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отдел
ка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отдел
ки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов Рос-

6 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке обучающимся 
экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и 
др.), материалы, используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором про
живают обучающиеся.

сии (растительный, геометрический и другие орнаменты).



- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения не-сложных 
конструкторских, художественно-конструкторских, технологических и организацион-ных 
задач;

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информацион-ной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных худо-жественно-конструкторских задач;

- обогащение лексикона словами, обозначающими материалы, их признаки, дей
ствия, производимые во время изготовления изделия:

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

- овладение простыми умениями работы с компьютером и компьютерными программами.
Содержание курсов коррекционно-развивающей области
1. Произношение
Основными задачами коррекционного курса «Произношение» являются:
- развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: 

формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого дыхания, 
голоса, артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, функций 
фонематиче-ской системы (по В.К. Орфинской);

- обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского 
языка с учетом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и аку
стической характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием операций языкового 
анализа и синтеза на уровне предложения и слова);

- коррекция нарушений звукослоговой структуры слова;
- формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации. инто-нации, 

логического ударения).
Задачи реализации коррекционного курса «Произношение» конкретизируются для 

обу-чающихся на I и II отделениях.
Содержание программы коррекционного курса «Произношение» предусматривает 

форми-рование следующих составляющих ре^г^ой компетенции обучающихся с ТНР:
- произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка;
- языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова;
- сложной слоговой структуры слова;
- фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации
фонем). Основными линиями обучения по курсу «Произношение» являются:
- формирование произношения звуков с учетом системной связи между фонемами рус

ского языка, их артикуляторной и акустической сложности и характера дефекта;
- освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры;
- формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения предложений, 

состоящих из трех- пятисложных слов, различных типов слогов: открытых, закрытых, со 
стече-нием согласных ( со II класса).

Программой предусмотрена коррекция нарушений произношения как на уроках, так и 
на индивидуахьных/подгрупповых логопедических занятиях. Уроки проводятся в I (I 
дополнительном) и II классах. Рекомендуется проведение этих уроков с учетом 
степени выраженности, характера, механизма и структуры речевого дефекта.

Начиная с I (I дополнительного) класса, на уроках произношения формируется 
правильное восприятие и произношение звуков, осуществляется усвоение звуковой структу
ры слова и развитие первоначального навыка звукового анализа, создается основа для 
овладения грамотой, грамматикой, правописанием и чтением, профилактика дисграфии, дис
лексии, дизорфографии.

Во II классе завершается формирование произносительной стороны речи. Осущест
вляется автоматизация навыков произношения в различных коммуникативных ситуациях. В 
моделируемых лингвистических условиях закрепляются структурно-системные связи между 
звучанием и лексическим значением слова, его грамматической формой. Прово-



слова осуществляется работа по нормализации просодических компонентов речи.
Тематика и последовательность формирования правильного про-изношения и развития 

фонематических процессов связана, прежде всего, с программой по обучению грамоте, но 
имеет опережающий характер. К моменту усвоения той или иной буквы по мере возможности 
обучающиеся должны научиться произносить соответствующий звук и уметь выделять его из 
речи.

В результате обучения обучающиеся овладевают не только определенным объемом знаний 
и навыков в области звуковой стороны речи, но и в значительной мере расширяется и уточ
няется их лексикон, происходит совершенствование употребления правильных грамматиче
ских форм слова и словообразовательных моделей. Задачи коррекции нарушений лек-сико- 
грамматического строя речи на уроках произношения ставятся в соответствии с програм-мой 
обучения грамоте, развития речи, русскому языку.

К концу II класса у обучающихся с ТНР должны быть в основном устранены на-рушения 
звуковой стороны речи (дефекты звукопроизношения, нарушения звукослоговой структуры не 
только простых, но и сложных слов, нарушения просодической стороны ре-чи). Сокращаются 
репродуктивные упражнения и повышается роль когнитивных про-цессов в формировании 
устной речи. При тяжелых расстройствах звуковой стороны речи (ринолалии, дизартрии) 
работа продолжается в III и IV классах.

Конкретное содержание занятий по коррекции нарушений произношения определяется 
характером речевого дефекта обучающихся, программой по обучению грамоте (I (I 
дополнительный) класс), по математике, а также программой по развитию речи и русскому 
языку.

В процессе уроков произношения и логопедических занятий осуществляется закрепле
ние практических речевых умений и навыков обучающихся. В связи с этим темы и 
содержание уроков произношения и логопедических занятий носят опережающий харак
тер и подготавливают обучающихся к усвоению программ «Обучение грамоте», «Русский 
язык», которые предполагают осознание и анализ речевых процессов. Учитывая трудно
сти автоматизации речевых умений и навыков у обучающихся с ТНР, опережение может 
быть значительным.

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Произноше-ние» 
определяются уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом рече
вой/языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта обучающихся 
с ТНР.

2. Логопедическая ритмика
Логопедическая ритмика представляет активную технологию, реализующуюся в структу

ре коррекционно-логопедического воздействия по устранению нарушений речи. Логопедиче
ская ритмика играет существенную роль как в коррекции нарушений речи, так и в развитии 
естественных движений обучающихся с ТНР. Содержательной основой логопе
дической ритмики является взаимосвязь речи, движения и музыки.

Цель коррекционного курса «Логопедическая ритмика - преодоление нарушений ре
чи путем развития, воспитания и коррекции нарушений координированной работы 
двигательного/речедвигательного и слухового анализаторов в процессе интеграции движе
ний, музыки и речи.

В логоритмическом воздействии выделяются два основных направления работы:
- развитие, воспитание и коррекция неречевых процессов у обучающихся с ТНР 

(слухового и зрительного внимания, памяти; оптико-пространственных представлений; 
сукцессивных и симультанных процессов: артикуляторного праксиса, координации движений, 
чувства темпа и ритма в движении в соответствии с темпом и ритмом музыки);

- развитие речи и коррекция речевых нарушений (формирование оптимального для речи 
типа физиологического дыхания и на его основе -  речевого дыхания с воспи-танием его 
объема, плавности, ритмичности, продолжительности; коррекция нарушений 
голосообразования; темпа, ритма, интонационного оформления речи, паузации, обучение



Развитие чувства музыкального размера (метра). Усвоение понятия об акценте как 
ударном моменте в звучании. Умение прислушиваться и различать отдельные ударные 
моменты на фоне звучания равной силы, давать на них ответную реакцию движением. Умение 
вос-принимать неожиданный, метрический (равномерно повторяющийся) и переходный акцент 
и соответствующим образом реагировать на него (переход на другое движение, прекращение 
или поочередное выполнение движения и т.п.).

Развитие чувства музыкального темпа. Чувство музыкального темпа как основа 
дальнейшей работы над темпом речи. Восприятие и различение темпа музыки с целью его 
согласования с темпом простых движений (хлопки, взмахи руками) и более сложных движений 
(ходьба, бег, построения, перестроения, движения с реальными и воображаемыми предметами). 
Умение чувствовать темп музыкального произведения с целью его соот-несения темпом речи.

Развитие чувства музыкального ритма и чувства ритма в движении. Чувство музы
кального ритма и ритма в движении как основа дальнейшей работы по формированию ритма 
речи. Основные сенсорные компоненты чувства музыкального ритма: отношения длительности 
звуков и пауз, лежащих в основе ритмического рисунка; отношения ак-центированных и 
неакцентированных звуковых элементов, составляющих основу музыкально-го метра; скорость 
следования опорных звуков, определяющая музыкальный темп. Вос-приятие, усвоение, и 
воспроизведение ритмического рисунка на инструментах (бубен, марака-сы, барабан) и в 
движении (хлопками, ходьбой, бегом, поворотами туловища, взмахами рук и т.п.).

Развитие речи и коррекция речевых нарушений
Развитие дыхания и голоса. Развитие дыхания и голоса проводится в соответствии с 

этапами коррекционно-логопедической работы и решает задач)' нормализации деятельно-сти 
периферических отделов речевого аппарата, создает предпосылки для формирования четкой 
дикции. Формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания (сме-шанно- 
диафрагмального) и на его основе -  продолжительного плавного речевого выдоха. Статические 
дыхательные упражнения, обеспечивающие дифференциацию носового и рото-вого дыхания, 
подготавливающие речеголосовой аппарат к ощущению правильного резониро-вания и 
создающие необходимые условия для развития фонационного дыхания. Дина-мические 
дыхательные упражнения (в сочетании с движениями рук, туловища, ног, головы), 
обеспечивающие навыки полного смешанно-диафрагмального дыхания с акти-визацией мышц 
брюшного пресса во время вдоха и выдоха и способствующие снятию голосо-вой зажатости. 
Произнесение различного речевого материала на выдохе (гласных, глухих согласных звуков, их 
сочетаний, двух- трехсложных слов с открытыми и закрытыми слогами, фраз) с учетом 
параметров движения: интенсивности (характеризующей динами-ческий компонент 
артикуляции), напряженности (характеризующей степень напряжения различных мышц, 
участвующих в артикуляции), длительности.

Удлинение выдоха приемом наращивания слогов, увеличения числа слов, произно-симых 
на выдохе, постепенного распространения фразы. При этом учитываются физиологи-ческие 
возможности обучающихся с ТНР.

Развитие темпа и ритма дыхания в процессе двигательных упражнений сначала без речи с 
музыкальным сопровождением (что обеспечивает музыкально-ритмические сги-муляции). 
затем с речью. При выборе музыкального сопровождения предпочтение отдается танцевальной 
музыке, в которой без труда различаются ритмические удары (акценты).

Развитие высоты, силы, тембра, модуляций голоса. Голосовые (ортофонические) упраж
нения как средство выработки координированной работы речевой мускулатуры. Мело
декламация и чтение стихотворений с соблюдением физиологических приемов голосоведе
ния.

Специфика содержания работы по формированию дыхания, голоса, звукопроизно- 
шения определяется с учетом механизма речевой патологии.

Развитие фонематического восприятия. Подготовительные упражнения: восприятие 
и анализ музыки различной тональности, характера, громкости, темпа и ритма. Произноше-



Задачи реализации коррекционного курса «Развитие речи» конкретизируются для 
обучаю-щихся с ТНР на I и II отделениях.

Задачи уроков по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе специально ор
ганизованной речевой практики с использованием тренировочных упражнений, направленных 
на преодоление дефицитарности лексико-грамматических обобщений в качестве необходимой 
базы, формирующей и развивающей самостоятельную речевую деятельность обучаю-щихся 
Задачи уроков по развитию речи решаются как при реализации содержания коррекци-онных 
курсов, так и содержания учебных предметов.

Развитие речи на уроках произношения предусматривает формирование звуковой сторо
ны речи на материале различных синтаксических конструкций и коммуникативных моделей.

Развитие речи на уроках литературного чтения обеспечивает овладение умениями отве
чать на вопросы учителя о прочитанном, выполнять устно-речевые послетекстовые уп
ражнения. составлять планы к рассказам, осуществлять систематическую словарную 
работу по текстам изучаемых произведений.

На уроках обучения грамоте, русского языка речь обогащается доступной 
лингвистической терминологией. Навыки связного высказывания формируются в процессе 
систематических упражнений в составлении предложений, коротких текстов с привлече
нием изучаемого грамматического материала.

На уроках математики отрабатываются умения передать условие задачи, четко и точно 
сформулировать вопрос к математическому действию, составить логичный и лаконичный ответ 
задачи, что создает условия для формирования связного учебного высказывания.

Развитие речи осуществляется и на уроках изобразительного искусства, ручного груда, на 
индивидуальиых/подгрупповых логопедических занятиях.

В то же время развитие речи является самостоятельным коррекционным курсом, что обу
словливает его сложную структурную организацию.

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работа над словом», 
«Работа над предложением», «Работа над связной речью».

Работа над всеми разделами ведется параллельно, однако при необходимости учитель 
может посвятить отдельные уроки работе над; словом, над предложением или над связ-ной 
речью.

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи:
- формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки, качества предме

тов, действия;
- обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путем накопления новых 

слов, так и за счет развития умения пользоваться различными способами сло-вообразования;

- формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом значении слова:
- уточнение значений слов:
- развитие лексической системности;
- расширение и закрепление связей слова с другими словами;
- обучение правильному употреблению слов различных морфологических категорий в 

са-мостоятельной речи.
Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной 

деятельности обучающихся на основе ознакомления с предметами и явлениями ок
ружающей действительности, углубления и обобщения знаний о них. Обучающиеся долж
ны уметь выделять существенные признаки предметов и явлений, вскрывать связи и отноше
ния между ними и выражать их в речи.

В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное значение (дено
тативный компонент — связь с конкретными предметами, действиями, признаками 
предметов). В дальнейшем проводится работа над понятийным компонентом значения сло
ва (слово как обозначение группы, класса предмета). Уточнение значения обобщающих 
слов производится параллельно с дифференциацией слов, относящихся к этому обобщаю
щему понятию (посуда — тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля и т. д. — кухонная, столовая,



различных предложно-падежных формах); дифференциация форм единственного и множест
венного числа существительных (на материале слов с ударным/безударным окончанием, с 
ударным/безударным окончанием с морфонологическими изменениями в основе); диф
ференциация глаголов в форме 3-го лица единственного и множественного числа на-стоящего 
времени (с ударной/безударной флексией без чередования звуков в морфеме, с чере-дованием 
звуков в морфеме); умение определять род существительных по флексии.

Формируются понимание и дифференциация словообразовательных моделей: су
ществительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и 
суффиксов со значением «очень большой»; прилагательных, образованных ог суще
ствительных (с использованием продуктивных и непродуктивных суффиксов с чередованием 
и без чередования); глаголов, образованных префиксальным способом. Уточняются общие 
значения и звучания словообразующих аффиксов. Сравниваются родственные слова по зна
чению и звучанию (производящего и производного), определяется их сходство и разли
чие. Определяются и выделяются в родственных словах общие морфемы, соотносятся со 
значением. Формируются модели словообразования, уточняются и дифференцируются зна
чения 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 совершенствова
ние грамматического оформления речи путем овладения словосочетаниями различных 
типов, связью слов в предложении. моделями различных синтаксических конструкций пред
ложения.

В процессе формирования и закрепления навыка построения словосочетаний или предло
жений 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 грамматиче
ским строем языка в младших классах ведется в практическом плане без употребления 
грамматических терминов, путем формирования языковых (морфологических и синтаксиче
ских) 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 констру ирование, 
способствующих формированию процессов анализа, синтеза и обобщений на синтаксическом 
уровне.

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям между 
словами предложения (с использованием вопросов, сопоставления по значению, верифи
кации предложений, различной символизации).

При введении в речь той или иной модели предложения необходимо опираться на 
внешние схемы, выделяя и обозначая графически его структурные компоненты. Ал
горитмизация операций языкового анализа и синтеза позволяет учителю организовывать ум
ственную 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 (диалоги

ческая и монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями (сообще-ние, 
повествование, описание, рассуждение).

Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учался составлять диа-



6.3 ПРОГРАММА ДУХОВНО -  НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ
Программа духовно-нравственного развития обучающихся с ТНР на уровни начального 

общего образования должна быть направлена на обеспечение их духовно-нравственного 
разви-тия в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 
педагогиче-ской работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.

В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 
национальные ценности российского общества.

Программа предусматривает приобщение обучающихся с ТНР к базовым национальным 
ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 
них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.

Программа обеспечивает:
• организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

использовать на практике полученные знания и усвоенные модели и нормы поведения;
• формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеуроч

ную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и регио
нальную специфику.

Программа духовно-нравственного развития представлена в ООП НОО МБОУ «СОШ с. 
Борзой»

6.4 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРО
ВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жиз-ни обеспечивает:

формирование представлений об основах экологической культуры на примере эко
логически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 
среды;

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинте
ресованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа 
жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
формирование установок на использование здорового питания; использование 
оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях 
физической культурой и спортом;
соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; формирование негативного 
отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 
психоактивные вещества, инфекционные заболевания);

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовно
сти самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной ги
гиены;

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 
простейших умений поведения в экстремашных (чрезвычайных) ситуациях.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз
ни представлена в ООП НОО МБОУ «СОШ с.Шатой»

6.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Настоящая программа написана с учётом программно-методического, кадрового, инфор

мационного и материально-технического обеспечения образовательного учреждения.



активного включения в коррекционно-развивающую работу с обучающимся; организацию 
партнерских отношений с родителями (законными представителями).

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
— Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
-  Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ог
раниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 
решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 
процесса.

-  Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представите
лям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к 
её решению.

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими умеренно ограниченные возможности здоровья.

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га
рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
умеренно ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 
образования, защищать законные права и интересы детей.

Направления работы:
Программа коррекционной работы на уровни начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с ТНР 

особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной общеобразова
тельной программы начального общего образования, проведение комплексного обследо
вания и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической по
мощи в условиях образовательной организации;

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной спе
циализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 
в физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с ТНР; способствует 
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регуля
тивных, познавательных, коммуникативных);

— консультативная работа обеспечивает у обучающихся с ТНР особых потребностей в 
адаптации к освоению адаптированной основной общеобразовательной программы на
чального общего образования, проведение комплексного обследования и

подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи в условиях 
образовательной организации;

— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательно
го процесса -  обучающимися (как имеющими, так и не имеющими дезадаптивные особенности 
развития), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.

Характеристика содержания:
Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;

-  раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагно
стику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;

— комплексный сбор сведений о ребёнке с ТНР на основании диагностической инфор
мации от специалистов разного профиля;

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ТНР, 
выявление его резервных возможностей;



данных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ обра
зовательным потребностям ребёнка.

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятель-ность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 
сопровождения детей с ТНР, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 
работы.

Диагностическое направление
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ТНР, проведе

ние их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- 
медико-педагогической помощи.

#

Задачи (направ
ления деятельно

сти)

Планируемые
результаты

Виды и формы 
деятельности, ме

роприятия

Сроки (перио
дичность в те

чение года)

Ответственные

Психолого-педагогическая диагностика
Первичная ди

агностика для 
выявления груп
пы "риска"

Создание банка 
данных обучаю
щихся, нуждаю
щихся в специа
лизирован ной 
помощи. Форми
рование характе
ристики образо
вательной ситуа
ции в ОУ

Наблюдение, ло
гопедическое и 
психологическое 
обследование; ан
кетирование роди
телей, беседы с 
педагогами

Сентябрь, ок
тябрь

Классный руко
водитель 
Педагог-психолог 
У читель-логопед

Углубленная ди
агностика детей, 
испытывающих 
различные труд
ности

Получение объ
ективных сведе
ний об обучаю
щемся на осно
вании диагно
стической ин
формации спе
циалистов разно
го профиля, соз
дание диагно
стических "порт
ретов" детей

Диагностирование 
Заполнение диаг
ностических до
кументов специа
листами

Сентябрь - 
май

Педагог-психолог 
У читель-логопед

Плановая комплексная диагностика обучающихся 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов

Выявление 
уровня адапта
ции, особенно
стей познава
тельного и лич
ностного разви
тия

Выявление детей 
адапти ро ван н ых 
к учебным на
грузкам; выявле
ние обучающихся 
группы с недос
таточной адапта
цией

Диагностирование 
Заполнение диаг
ностических до
кументов специа
листами

Сентябрь - 
май

Педагог-
психолог

Коррекционно - развивающее направление
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 
детей с ТНР. детей-инвалидов. ____ ___
Задачи (направле
ния) деятельности

Планируемые ре- Виды и формы 
деятельности,

Сроки (перио
дичность в те-

Ответственные
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на консульта
тивной работы с 
педагогами

сультации

Консультирование
родителей

Рекомендации, 
приемы и др. 
Разработка пла
на
консультативной 
работы с роди
телями

Индивидуальные, 
групповые, тема
тические кон
сультации

По отдельному 
графику

Педагог-психолог 
У читель-логопед

Информационно - просветительское направление
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклю- 

зивного образования со всеми участниками образовательного процесса______________________
Задачи (направ
ления) деятель

ности

Планируемые
результаты.

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия.

Сроки (перио
дичность в тече

ние года)

Ответственные

Информирование 
родителей (за
конных предста
вителей) по пси
хологическим, 
социальным, и 
другим вопросам

Повышение пе
дагога чес кой 
культуры обще
ния с детьми

Информационные 
мероприятия-се
минары, лекции, 
информационные 
стенды, издание 
брошюр

Сентябрь
-май

У читель-логопед 
Педагог-психолог

Психолого
педагогическое 
просвещение пе
дагогических ра
ботников по во
просам развития, 
обучения и вос
питания обучаю
щихся

Повышение
психолого
педагогической
культуры

Информационные 
мероприятия 
лекции, семина
ры. издание бро
шюр

Сентябрь
-май

Педагог-психолог

Механизм реализации программы.
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 
системное сопровождение детей с ТНР специалистами различного профиля б образовательном 
процессе. Такое взаимодействие включает:

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;

—многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррек-ции 

отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медици

ны, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого - медико
педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распро
странённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современ
ном этапе -  это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые 
предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представите
лям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 
обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ТНР.



образования детей с ТНР. Педагогические работники образовательного учреждения должны 
иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей 
с ТНР, о методиках и технологиях организации образовательного и процесса адаптации. 

Материально-техническое обеспечение:
-создание надлежащей материально-технической базы, позволит обеспечить адаптивную 

и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие 
материально-технические условия, оборудование и технические средства обучения. 

Информационное обеспечение:
-необходимым условием реализации программы является создание информационной об

разовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имею
щих трудности в передвижении, с использованием современных информационно
коммуникационных технологий.

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источни
кам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методи
ческих пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных посо
бий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.

6.6. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программа внеурочной деятельности МБОУ «СОШ с.Шатой» определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся 
с ТНР на уровни начального общего образования с учетом интересов обучающихся и 
возможности ОУ.

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем ор
ганизации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность раз
ных обучающихся (с ТНР и без таковых), различных организаций.

Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и ин
тересов как обучающихся с ТНР, так и их сверстников, не имеющих нарушений речи.

Программа внеурочной деятельности направлена на удовлетворение потребностей обу
чающихся, общества и государства, региональной системы общего начального образования.

Целевая направленность внеурочной деятельности 
Федеральный государственный образовательный ФГОС начального общего образова

ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривают тесное единст
во урочной и внеурочной деятельности. В соответствии со ФГОСом внеурочная деятель-ность, 
как и учебная деятельность на уроке, направлена на решение задач воспитания и социа-лизации 
обучающихся.

Программа внеурочной деятельности составлена с целью дальнейшего совершенствова
ния образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения ва
риативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а 
также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения 
здоровья.
Цель программы внеурочной деятельности - обеспечение достижения планируемых результа
тов основной образовательной программы через:

1) создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе сво
бодного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций;

2) формирование ключевых компетенций обучающихся: информационной,
коммуникативной, проблемной, кооперативной или компетенции по работе в 
сотрудничестве.

Задачи программы:
выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся;
педагогическое сопровождение индивидуального развития обучающихся;
организация среды для реализации приобретенных знаний, умений, навыков; - развитие
опыта творческой деятельности;
развитие опыта неформального общения;
расширение рамок общения с социумом;



формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определенного 
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 
должном и недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной самооцен
ки и самоуважения, жизненного оптимизма;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности
школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
формирование основ российской гражданской идентичности;
пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстни
ками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; По итогам работы 
в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы.

2. Общеинтеллектуальное направление.
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения пла

нируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и 
основного общего образования.

Основными задачами являются: 
обогащение запаса обучающихся научными понятиями,
-формирование мировоззрения,
формирование навыков научно-интеллектуального труда, умений самостоятельно добы
вать новые знания, работать с информацией, делать выводы и умозаключения; 
развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 
овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на уровни на
чального общего образования и основного общего образования; 
коррекция нарушений устной и письменной речи обучающихся.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов

3. Общекультурное направлен иг
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духов

ному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориента
ций, развитию обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культу
ры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 
многонационального народа России и народов других стран.

Основными задачами являются
развитие творческих возможностей обучающихся с учетом возрастных и внутренних 
психологических наклонностей, 
формирование эстетического вкуса;
формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
становление активной жизненной позиции;
воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры; 
коррекция нарушений устной речи обучающихся.

По итогам работы в данном направлении проводятся речевые конференции.
4. Социальное направление

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних ре
зервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на сту
пени начального и основного общего образования, в формировании социальных, коммуника-



тельным потребностям. :
-  Программы внеурочной деятельности рассчитаны в 1 классе на 33 учебные недели в 

соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий, а в остальных клас
сах на 34 учебные недели.

-  В соответствии с требованиями ФГОСа внеурочная деятельность осуществляется на 
принципах деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, со
ревнования. поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.

Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные результаты.
Таким образом, программа вне>рочной деятельности, план внеурочной деятельности 

создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обу
чающихся, способствует самоопределению обучающихся в выборе профиля обучения с учетом 
возможностей педагогического коллектива.

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, обозначенны
ми в нормативных документах федерального и регионального уровней, школа выработала свой 
перечень требований:

-  Внеурочные занятия в классах начальной школы проводятся во второй половине дня.
-  В 1 -х классе во внеурочную деятельность входят коррекционно-развивающие занятия. В 

общей сложности отводиться 8 часов в неделю.
-  Внеурочные занятия проводятся преимущественно с межклассными группами детей, 

сформированными с учётом формирования групп продлённого дня. выбора учеников и 
родителей, по отдельно составленном} расписанию в расчёте 1-2 занятия с группой в 
день непосредственно в школе и вне, в том числе в учреждениях дополнительного обра
зования.

-  Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий может быть до 7 человек.
-  Продолжительность занятия внеурочной деятельностью составляет 40 минут. При этом, 

обязательно учитывается требования СанПиН 2.4.2.2821-10: "Длительность занятий за
висит от возраста и вида деятельности. Продолжительность таких видов деятельности, 
как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры составляет 
не более 50 минут в день для обучающихся 1 - 2 классов, и не более полутора часов в 
день - для остальных классов"

-  Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется учителями 
начальных классов, учителями-логопедами, педагогом-психологом, воспитателями ГПД, 
учителя-ми-предметниками, службой сопровождения обучающихся в классах, где 
реализуется Феде
ральные государственные образовательные ФГОСы начального общего образования и 
основного общего образования.

-  В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможно
сти учреждений дополнительного образования.

-  Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами 
школы в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и ут
верждаются педагогическим советом ОУ.

-  Реализация программы внеурочной деятельности обеспечивает рост социальной актив
ности обучающихся, их мотивации к активной познавательной деятельности, повышение 
коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и организацион
ных способностей, рефлексивных навыков, качественное изменение в личностном разви
тии; удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) жизне
деятельностью образовательной организации.



по коррекции речевых нарушений, развитию речи, когнитивных, коммуникативных и творче
ских способностей обучающихся. Индивидуальные логопедические занятия проводятся с 
одним обучающимся в течение 20 минут. Частота посещений индивидуальных занятий обу
чающимися -  2 раза в неделю. Подгрупповые логопедические занял ия с 2-4 обу-чающимися 
составляют 20 -  25минут. Частота посещений подгрупповых логопедических за-нятий -  2 раза 
в неделю.

Часы учебного плана образовательной организации в совокупности не превышают ве
личину недельной образовательной нагрузки.

Количество учебных занятий за 4 (5) учебных года не может составлять менее 2904 часов 
и более 3345 часов (при наличии I дополнительного класса -  более 3732 часов).

В целях обеспечения индивидуальных особых образовательных потребностей обучаю
щихся с ТНР часть учебного плана, формируемая участниками образовательного про-цесса, 
п редус м атри вает:

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребно
стей обучающихся с ТНР и необходимую коррекцию недостатков в речевом, психическом 
и/или физическом развитии;

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предме
тов;

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 
этно-культурные.

Время, отводимое на внеурочную деятельность (10 часов в неделю), составляет до 1350 
часов (при наличии I дополнительного класса-до 1680 часов).

Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на 
внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными.

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной 
основной общеобразовательной программы НОО определяет образовательная органи зация. 
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении макси
мально допустимой недельной нагрузки обучающихся, и не должно допускать пере
грузку обучающихся в течение учебного дня, но учитывается при определении объемов 
финансирования, направляемых на реализацию адаптированной основной общеобразова
тельной программы.

Вся образовательная и воспитательная деятельность построена гак, чтобы на
всех уроках и внеклассных мероприятиях осуществлялась работа по коррек
ции/профилактике нарушений и развитию речи обучающихся с ТНР, обеспечивающая 
тесную связь содержания образования с его развивающей направленностью.

Психолого-медико-педагогичеекое сопровождение обучающихся с ТНР в процессе ос
воения АООГ1 НОО реализуется в урочное и внеурочное время и осуществляется следующи
ми специашстами: педагогами, психологами, медицинскими работниками (врач-педиатр, 
медицинская сестра).

Учебные планы обеспечивают, в случаях предусмотренных законодательством Российской 
Федерации в области образования, возможность обучения на государственных языках 
субъектов Российской Федерации. а так же возможность их изучения, и устанавливают ко
личество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образо
вания обучающихся с ТНР может включать как один, так и несколько учебных планов.

Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего обра
зования обучающихся с ТНР предусматривается создание индивидуальных учебных пла-нов с 
учетом особых образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся с ТНР. Эго 
целесообразно рекомендовать для обучающихся с 1 уровнем речевого развития 
(по Р.Е. Левиной), характеризующихся «отсутствием общеупотребительной речи», имею
щих выраженный дефицит сенсорного, языкового развития, ярко выраженные комму
никативные барьеры, нарушающие возможность установления речевого взаимодействия с 
окружающими. Основной целью формирования жизненной компетенции этих детей являет-



Обязательная часть

Филология
Русский язык - - 136 136 136 408 408

Обучение грамоте 165 132 165 - - - 297 165
Литературное чтение - - 136 136 102 374 374

Математика и ин
форматика

Математика 132 132 132 136 136 136 672 540

Общеетвознание и 
естествознание

Окружающий мир 66 66 66 68 68 68 336 270

Основы религиоз
ных культур и 
светской этики

Основы религиозны) 
культур и светское 

этики.

: -
[

34 34 34

Искусство Изобразительная дея
тельность

33 33 33 34 34 34 168 135

Музыка 33 33 'J *■> 34 34 34 168 135
Технология Труд 33 33 33 34 34 34 168 135

Физическая куль
тура

Физическая культура 99 99 99 102 102 102 504
...

405

Итого 561 528 561 680 680 680 3129 2601
Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отно
шений (при 5-дневной учебной неделе)

32 165 132 102 102 102 603 438

Предельно допустимая годовая нагруз
ка (при 5-дневной учебной неделе)

693 693 693 782 782 782 3732 3039

Направления внеурочной деятельно
сти (исключая коррекционно

развивающую область)

99 99 99 102 102 102 504 405

Коррекционно
-развивающая

область

Коррекционные курсы
Количество часов в год но классам Всего

1 до- 
по 

лни 
гель 
ный

I 11 III IV

+1 до- 
пол 

ните л 
ьный

I
допо
лни
тель
ный

+1 ДО- 

ПО

л ните 
льн 
ый

-I допо 
лнит 
ельн 
ый

Произношение 66 66 66 68 - - 200 134
Развитие речи 66 66 66 68 136 136 472 406

Логопедическая ритмика 33 -> о33 33 34 34 34 168 135
Индивидуальная и подгрупповая логопе

дическая работа
66 66 66 68 68 68 336 270

Итого (коррекционно-развивающая 
область)

231 231 231 238 238 238 1176 945

Всего (направления внеурочной дея
тельности)

330 330 330 340 340 340 1680 1350

Всего к финансированию 1023 1023 1023 1122 1122 1122 5412 4389



Произношение 2 2 2 2 6 4

Развитие речи 2 2 2 2 4 4 14 12

Логопедическая ритмика 1 1 1 1 1 1 5 4

Индивидуальная и подгрупповая логопе
дическая работа

■ 2 2 2 2 ■> 10 8

Итого (коррекционно-развивающая 
область)

7 7 7 7 7 7 35 28

Всего (направления внеурочной дея
тельности)

10 10 10 10 10 10 50 40

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 130

Примерный годовой учебный план начального общего образования обучающихся с
тяже-лыми нарушениями речи (вариант 5.2) 

___________________________________ 0 1  отделение)______________________________
Предметные области Учебные предметы Количество часов в год по классам Всего

I Щ III IV
Обязательная часть

Филология
Русский язык - 136 136 136 408
Обучение грамоте 165 - - 165
Литературное чтение - 136 136 102 374
Иностранный язык - 68 68 68 204

Математика и инфор
матика

Математика 132 136 136 136 540

Обществознание и ес
тествознание

Окружающий мир 66 68 68 68 270

Основы религиозных 
культур и светской 
этики.

Основы религиозных 
культур и светской 
этики.

34 34

Искусство
Изобразительная дея
тельность

33 34 34 34 135

Музыка рз 34 34 34 135
Технология Труд 33 34 34 34 135
Физическая культура Физическая культура 99 102 102 68 374
Итого 561 748 748 748 2805

Часть учебного плана, формируемого 
участниками образовательных отношений
(при 5-дневной учебной неделе)

132 34 34 34 234

Предельно допустимая годовая нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе)

693 782 782 782 3039

Направления внеурочной деятельности 
(исключая коррекционно-развивающую 
область)

99 102 102 102 405

Коррекционно
развивающая об
ласть

Коррекционные кур
сы

Количество часов в год по классам Всего

1 II III IV



Индивидуальная и подгрупповая логопедическая 
работа

2 2 2 2 8

Итого (коррекционно-развиваюшан область) 7 7 7 7 28
Всего (направления внеурочной деятельности) 10 10 10 10 40
Всего к финансированию 31 33 33 33 130

Особые образовательные потребности обучающихся на II отделении в целом являются 
сходными с приведенными выше для обучающихся на I отделении.

Неспособность обучающихся к полноценному усвоению отдельных учебных пред
метов адаптированной основной общеобразовательной программы не должна служить пре
пятствием для продолжения обучения в образовательной организации.

И на I и на II отделениях количество часов, отводимых на изучение учебных пред
метов «Обучение грамоте», «Русский язык», «Литературное чтение» и коррекционных 
курсов «Развитие речи», «Произношение»,«Логопедическая ритмика» может варьиро
ваться в рамках отведенных на них часов с учетом психофизических и речевых особенностей 
обучающихся с ТНР. В ходе коррекционной работы у части обучающихся нормализуется 
речевая деятельность, и они могут продолжить свое обучение в общеобразовательной органи
зации. Перевод осуществляется в течение обучения или по окончанию начального об
разования с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогических комиссий и с учетом 
мнения родителей (законных представителей).

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 
отличных от классно-урочной, направленную на достижение планируемых результатов ос
воения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего обра
зования.

Учебный план внеурочной деятельности создается с учетом индивидуальных потребно
стей, интересов обучающихся и возможностей образовательной организации.

В учебном плане внеурочной деятельности возможно предусмотреть занятия, обес
печивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные (например: 
«История и культура родного края» и др.), для факультативного изучения отдельных учеб
ных предметов (например: факультатив «Иностранный язык» для обучающихся на I отделе
нии и др. за счет введения в направления внеурочной деятельности).

Обучающимся предоставляется возможность выбора широкого спектра занятий, направ
ленных на их развитие. Образовательная организация вправе самостоятельно выбирать вне
урочную деятельность, определять время, рамки (количество часов на определенный вид), 
форму и способ ее организации, учитывая психофизическое состояние обучающихся с ТНР.

Учебный план образовательной организации позволяет осуществлять единство пси- 
холого-медико-педагогической и социальной коррекции в учебно-воспитательном про
цессе. Реализуемое содержание направлено на формирование знаний основ наук, на 
совершенствование общеучебных, метапредметных, универсальных учебных действий, умений 
и навыков, на развитие личностных качеств обучающихся, их социализацию, коррекцию 
речевых расстройств, обеспечивает возможность выпускникам продолжить обу-чение в 
общеобразовательной организации.

7.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В МБОУ «СОШ с. Шатой» для работы с обучающимися с ТНР в штатном расписании 
преду-смотрены следующие должности: учитель начальных классов, учитель музыки, учитель 
изо-бразительного искусства, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, 
учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог. Образовательная организация 
обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной квалификации один раз 
в три года, ве-дения методической работы, применения, обобщения и распространения опыта 
использования современных образовательных технологий обучения и воспитания 
обучающихся с ГНР.
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альным электронным приложениям, компьютерным инструментам обучения, отвечающим 
осо-бым образовательным потребностям обучающихся с ТНР.

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 
координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образо
вания, родителей (законных представителей) обучающегося с ТНР. В случае необходимости 
организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютер
ного и периферийного оборудования. Информационное обеспечение включает необходимую 
нормативно-правовую базу образования обучающихся с ТНР и характеристики предполагае-мых 
информационных связей участников образовательного процесса. Должны быть созданы условия 
для функционирования современной информационно- образовательной среды, вклю-чающей 
электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, сово-купность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических 
средств (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых видео ма-териалов и др.), 
обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных для него 
результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы.

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна обеспечи
вать возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельно
сти:

- планирование образовательного процесса; -  размещение и сохранение материалов 
образовательного процесса, в том числе -  ра

бот- обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса ин
формационных ресурсов; фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 
адаптированной- основной общеобразовательной программы начального общего 
образования обучающихся с ТНР;

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе -  дистан
ционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в хо
де образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 
контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным- образова
тельным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с за
дачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);

-взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими управле
ние в - сфере образования и с другими образовательными организациями.

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средства-ми 
информационных и коммуникационных технологий и квалификацией работников ее ис
пользующих. Функционирование информационной образовательной среды должно соответст
вовать законодательству Российской Федерации. Образовательная организация имеет право 
включать в штатное расписание специалистов по информационно-технической поддержке об
разовательной деятельности, имеющих соответствующую квалификацию.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять элек
тронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации образователь
ных программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осу
ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно- правовому 
ре-гулированию в сфере образования.

При реализации образовательных программ с применением исключительно электронно
го обучения, дистанционных образовательных технологий в организации, осуществляющей 
об-разовательную деятельность, должны быть созданы условия для функционирования 
электрон-ной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 
информацион-ные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных техноло-гий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 
технологических средств и обеспе-чивающей освоение обучающимися образовательных 
программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.

Для обучающихся с ТНР предусматривается определенная форма и доля социальной и 
образовательной интеграции. Это требует координации действий, обязательного, регулярного и



обработки материалов и информации с использованием технологических инструмен
тов;- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и- 
обратной связью: исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с приме
нением- традиционных инструментов и цифровых технологий; физического развития, участия 
в спортивных соревнованиях и играх;

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных- 
этапов; размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательной- ор
ганизации.

проведения массовых мероприятий, собраний, 
представлений; организации отдыха и питания; эффективной 
коррекции нарушений речи.


